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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка. 
Образовательная программа начального общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 82» Волжского 

района г. Саратова разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре, содержанию и 

условиям реализации основной образовательной программы и согласована с Управляющим 

советом МОУ «СОШ № 82». Образовательная программа МОУ «СОШ № 82»определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  
В соответствии с установленным государственным статусом Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 82» Октябрьского  

района г. Саратова (далее МОУ «СОШ № 82») реализует образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. МОУ «СОШ № 82»- 

общеобразовательное учреждение, ориентированное на обучение и воспитание детей, 

способных к активному интеллектуальному труду, формирование широко образованной 

личности, готовой к творческой исследовательской деятельности в разных областях наук. 

Целями  образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ 

№ 82» являются: 

1. Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Данная цель реализуется через решение следующих задач:  
• обеспечение оптимальных для каждого школьника условий для развития 

индивидуальных способностей, самореализации,  
• обеспечение преемственности образовательных программ начального общего 

образования с основным общим образованием на разных ступенях общего образования,  
• развитие педагогического потенциала, 

• совершенствование базовых компетентностей педагогов, 
• совершенствование организации образовательной деятельности. 

2. Оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности в условиях организованной учебной деятельности. 

Цели образования, поставленные МОУ «СОШ № 82», отвечают на вопрос: «Что 

изменится в личности школьника в результате начального образования, чем он принципиально 

будет отличаться от себя самого, начавшего обучение в школе?». 

Обучение в начальных классах ведется по УМК «Начальная школа XXI века» 

Образовательная программа учитывает особенности обучающихся начальных классов. 

Образовательная программа разработана с учетом возрастных возможностей младших 

школьников, содержит перечень основных видов деятельности обучающихся и перечень 

основных задач, решаемых субъектами образовательного пространства,  возраст, когда ребѐнок 

проходит первый этап школьного образования. 

Главной чертой этого возрастного периода является смена ведущей деятельности, переход от 

игры к систематическому, социально - организованному учению. Смена ведущей деятельности 

- не одномоментный переход, а процесс, занимающий у разных детей различное время. Поэтому 

на протяжении всего младшего школьного возраста игровая деятельность во всех её 

разновидностях продолжает оставаться важным моментом для психического развития. 

На начальном этапе школьного образования формируется система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять и реализовать учебные цели. В процессе 
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их реализации ребёнок учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия и их результат. 

Успешность смены ведущей деятельности обеспечивают складывающиеся к концу 

дошкольного детства возрастные предпосылки, от наличия которых зависит готовность ребёнка 

к школьному обучению. В отличие от дошкольника, младший школьник обладает достаточной 

физической выносливостью, позволяющей осуществлять учебную деятельность, требующую 

значительного умственного напряжения, длительной сосредоточенности. Эмоционально 

младший школьник впечатлителен и отзывчив , но более уравновешен, чем дошкольник. Он уже 

может в достаточной степени управлять проявлениями своих чувств, различать ситуации, в 

которых их необходимо сдерживать. В этом возрасте ребёнок приобретает опыт коллективной 

жизни, для него существенно возрастает значимость межличностных и деловых отношений. С 

подобным опытом во многом связана самооценка младшего школьника - он оценивает себя так, 

как оценивают его «значимые другие». Для младшего школьника, как и для дошкольника, 

такими значимыми людьми являются, прежде всего, взрослые . Особое место в жизни ученика 

начальной школы занимает учитель. В этом возрасте он для ребёнка - образец действий, 

суждений и оценок. От него решающим образом  
зависит и принятие позиции ученика, и мотивация учебной деятельности, и самооценка 

ребёнка. 

Основными психологическими новообразованиями младшего школьного возраста 

являются произвольность психических процессов и способность к самоорганизации собственной 

деятельности. Полноценным итогом начального обучения являются основы понятийного 

мышления с характерной для него критичностью, системностью и умением понимать разные 

точки зрения, а также желание и умение учиться. Эти новообразования к концу начальной школы 

должны проявляться в работе класса или внеклассной учебной общности, но не в 

индивидуальных действиях каждого ученика. 

Приоритетная цель начальной школы - развитие личности обучающегося: 

Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает:  
• Сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях 

выбора и наличии ошибки, самостоятельность и инициативность детей в выборе необходимых 

средств решения учебной задачи,  
• Умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечивающие 

поиск информации, работу с ней, адекватную поставленной учебной задаче,  
• Осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправить ее, 

сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи,  
• Изменения, происходящие в мыслительной деятельности обучающихся – 

целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, 

сопоставление и др.), возрастной уровень развития мышления, речи, воображения, восприятия и 

других познавательных процессов,  
• Сформированность универсальных учебных действий как предпосылка развития 

достаточного уровня общеучебных умений.  
Духовно-нравственное развитие обучающихся достигается через:  

• Воспитание в детях нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок 

событий, происходящих в окружающем мире. Реализуется в процессе изучения учебных 

предметов «Литературное чтение», «Окружающий мир», внеурочной деятельности 

«Этнографический кружок», «Я – гражданин России», «Эколята»,  «История Поволжья». 

• Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонациональной России.  
• Формированию интереса и уважения к культуре разных национальностей и народов, 

проживающих в Саратове, воспитанию культуры взаимоотношений и толерантности. Это 
обеспечивается в процессе изучения русского языка, литературного чтения, основ духовно-

нравственной культуры народов России (через окружающий мир) Значительная роль отводится 
введенному в 2012-2013 учебном году во всех субъектах Российской Федерации комплексному 

учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики». Вклад в решение этих задач 
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осуществляет и внеклассная работа, проведение классных часов, посвященных 

межнациональному миру и согласию.  
Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил 

здорового образа жизни. 

Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, 

проводимых в школе: утренняя зарядка, ежедневные уроки двигательной активности, 

проходящие на улице для 1 класса (динамические паузы), организация деятельности на уроке, 

не допускающей переутомления (проведение игр, физминутки, эмоциональные разрядки), 

организация досуга на переменках, здоровьесберегающее пространство, просветительская 

работа с родителями.  

В рамках внеклассной деятельности реализуются программа МОУ «СОШ № 82» по 

направлениям: духовно-нравственное - «Этнографический кружок», «Я – гражданин России», 

«Эколята»,  «История Поволжья»; общеинтеллектуальное – «Математика вокруг нас», «В гостях 

у Пифагора», «Эрудит», «Занимательная информатика»; социальное – «Я познаю мир»; 

спортивно-оздоровительное – «ОФП»; проектная деятельность «Мир вокруг нас». 

Процесс организации образовательной деятельности в школе подчиняется следующим 

принципам. 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и поддержку 

индивидуальности ребенка, предоставление возможностей каждому ребенку работать в 

присущем ему темпе, создание условий для обязательной успешной деятельности, обучение в 

зоне «ближайшего развития», обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при 

возникновении трудностей обучения, создание условий для реализации творческих 

возможностей школьника.  
2. Использование средств обучения в системе развивающего обучения, специально 

направленных на формирование компонентов учебной деятельности. Ее сформированность 

предполагает: умения учиться («умею себя учить»), наличие развитых познавательных 

интересов («люблю учиться, все интересно»), внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем 

учусь»), а также элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам 

объективно оцениваю свою деятельность»). 

3. Системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, 

• разработку содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

личностного и познавательного развития обучающихся, 

• развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий 

познания и освоения мира, 

• признание решающей роли способов организации образовательной деятельности и 

взаимодействия участников образовательной деятельности в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся, 

• учет роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей и 

путей образования и воспитания, 

• разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), 

• обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности,  
4. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как 

соответствие содержания, форм организации и средств обучения педагог-психологическим 

возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи 

учащимся, которые испытывают трудности в обучении, создание условий для роста творческого 

потенциала, успешного развития одаренных детей. Мера трудности содержания образования для 

каждого ученика с учетом темпа его продвижения в освоении знаний-умений и универсальных 

действий, уровня актуального психического развития и этапа обучения. 

5. Принцип культуросообразности позволяет предоставить обучающемуся для познания 

лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, 
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народное творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи учебной и 

внеучебной деятельности школьника. 

6. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса 

образования) включает ориентировку учителя на демократический стиль взаимоотношений 

обучающих и обучающихся, предоставление ребенку права на ошибку, собственное мнение, 

выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной школе используются разные 

формы организации обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, осуществлять 

совместную учебную деятельность (парная, групповая, общая коллективная). Навыки 

сотрудничества обучающиеся приобретают в процессе организации совместной деятельности, 

работая в малых группах на занятиях междисциплинарного обучения.  
Преемственность и перспективность обучения. В школе установились преемственные 

связи методической системы обучения с дошкольным, а также основным общим образованием. 

Школа с 2013 г. сотрудничает с дошкольными образовательными учреждениями, в рамках 

платных образовательных услуг осуществляется подготовка дошкольников: ведутся занятия в 

группе по адаптации к обучению в школе «Малышкина школа». В школе ведется всесторонняя 

работа по пропедевтике изучения предметов основной школы. 

Критерием эффективности этой работы являются требования к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, которые даны в 

стандарте: личностные, метапредметные и предметные достижения школьника. Кроме того, весь 

учебно-воспитательный процесс в школе ведется в сопровождении опытного педагога-

психолога, отслеживающего не только уровень межличностных отношений в коллективе, но 

и индивидуальные характеристики каждого ученика. Во внеурочной деятельности 

организованы занятия с педагогом-психологом по авторской программе «Психологическая 

азбука» для учеников 1-ых классов, направленной на сокращение сроков адаптационного 

периода первоклассников, развитие мотивации к учебе, развитие личностных, интеллектуальных 

возможностей ученика младшего школьного возраста. 

1.1.1. Общая характеристика образовательной программы начального общего 

образования  
В основной части образовательной программы начального общего образования 

раскрываются следующие направления деятельности образовательного учреждения. 

II. Планируемые результаты 

II.1. Формирование универсальных учебных действий. 

Дается характеристика разных видов универсальных учебных действий: личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Приводятся конкретные примеры вклада каждого учебного предмета в развитие УУД. 

Выделяются различия между предметными и метапредметными универсальными 

действиями. 

II.2. Предметные результаты обучения. 

С учетом авторских программ УМК «Начальная школа XXI века», раскрываются 

результаты, которые должен достичь младший школьник за годы изучения данного учебного 

предмета. 

III. Учебный план образовательного учреждения учебном плане отражается учебная 

номенклатура изучаемых предметов, число часов на их изучение в неделю, нагрузка 

обучающегося в неделю (общая часть), а также основные направления внеурочной 

деятельности (вторая половина дня). На основе предложенного в данном документе 

учебного плана, образовательное учреждение вносит в него коррективы с учетом типа 

школы, условий ее функционирования, педагогического кадрового состава и др. 

IV. Программа формирования универсальных учебных действий. 

Раскрывается содержание универсальных учебных действий разного вида (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных), как метапредметных УУД, которыми 

должен овладеть ребенок, закончивший обучение в начальной школе. 

V. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

Программы учебных предметов представляются в авторском варианте УМК «Начальная 

школа XXI века»  
VI . Программа духовно-нравственного развития и воспитания. 
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Программа определяет ценностные отношения, представления, знания и опыт, которые 

должны быть сформированы у обучающихся начальных классов как базовые национальные 

ценности. 

VII. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Программа представляет собой комплексную программу формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на уровне 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

VIII. Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы направлена на: преодоление затруднений 

обучающихся в учебной деятельности, овладение навыками адаптации обучающихся к социуму, 

психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

IX. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. Этот раздел документа 

характеризует содержание и формы оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

Обобщенным результатом общего начального образования является портрет 

выпускника, обладающего следующими основными чертами: 

- любознательный, любит свой край, Родину, 

- уважает и принимает ценности семьи, 

- умеет слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

- выполняет правила здорового и безопасного образа жизни, 

- владеет основами умения учиться, способен сам организовать свою деятельность. 

1.1.2. Социальный заказ  
Под социальным заказом на образование мы понимаем спрогнозированный комплекс 

общих требований общества к школьнику ко времени окончания им образовательного 

учреждения. Изучая социальные ожидания по отношению к школе, мы выделили субъекты, 

участвующие в формировании социального заказа нашему образовательному учреждению. Это: 

государство, обучающиеся, родители, педагогическое сообщество. 

Характеристика социального заказа по отношению к общеобразовательному учреждению 

складывается из следующих основных компонентов: 

• государственный заказ (его содержание определяется нормативными документами, 

в первую очередь федеральным государственным образовательным стандартом), 

• потребности обучающихся (выявляются в ходе опросов, анкетирования и экспертных 

оценок педагогов),  
• ожидания родителей (выявляются в ходе бесед, микросоциологических исследований, 

анкетирования, публичного обсуждения и т.п.), 

• профессионально-педагогические потребности учителей (устанавливаются в ходе 

бесед, анкетирования, опросов, обсуждения проблем), 

Заказ учредителя предполагает высокий уровень конкурентоспособного ученика. 

В школе существует система изучения потребностей обучающихся и их родителей в 

образовательных услугах, включающая в себя систематические опросы, беседы с обучающимися 

и их родителями, анкетирование. В исследованиях принимают участие родители будущих 

первоклассников, родители обучающихся с 1 по 4 класс. Доля 

родителей, охваченных диагностическими процедурами, составляет от 80 до 96%. Целостное 

видение педагогическим коллективом требований со стороны различных социальных заказчиков 

позволяет школе лучше учитывать их при формулировке целей и задач деятельности 

общеобразовательного учреждения. 

1.1.3. Социальный запрос родителей  
Анализ исследования социальных запросов родителей обучающихся, поступающих в 

школу и обучающихся в 1-4 классах, выявляет, что большинство родителей (82%) ориентируют 

детей на получение полноценного образования, развития способностей (64%), формирование 
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навыков адаптации к изменению условий рынка (47%), развитие коммуникативных навыков, 

повышение уровня социализированности (45%). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обобщая полученные данные, конкретизируем следующие положения 

образовательного запроса школе.  
Родители обучающихся хотят, чтобы школа обеспечила:  

• возможность получения ребенком качественного начального общего 

образования, 

• интересный досуг детей, а также создавала условия для: 

• формирования навыков адаптации к изменяющимся условиям жизни, 

• формирования информационной грамотности и овладения современными 

информационными технологиями, 

• удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей школьников,  
• сохранения и укрепления здоровья детей. 

Анализ социального заказа свидетельствует о заинтересованности родителей и 

обучающихся в учреждении, комплексно решающем все вопросы , связанные с развитием 

ребенка (здоровье, обучение, воспитание, социализация). В частности, выявилась 

необходимость в расширении форм и содержания внеучебной деятельности. Это позволит 

достойно подготовить обучающихся к успешной социализации во взрослой жизни. Анализ 

говорит о заинтересованности родителей в организованном и осмысленном досуге детей, в 

сохранении здоровья, введение образовательных технологий, способствующих сохранению 

здоровья. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы начального общего образования. 

1.2.1. Образ выпускника начальной школы МОУ «СОШ № 82».  
Исходя из требований к результатам образования, обозначенным во ФГОС НОО, 

учитывая социальный запрос родителей, был создан образ выпускника начальной школы МОУ 

«СОШ № 82», который ориентирован на становление личностных характеристик обучающегося:  
− Осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними.  
− Желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 

самообразованию.  
−   Любовь к родному краю и своей стране. 

−   Готовность продолжать традиции семьи и МОУ «СОШ № 82».  
− Инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности.  
−   Способность мыслить и действовать на наглядно-образном и творческом уровне. 

− Математическая и языковая грамотность как основа всего последующего обучения. − 

Готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей  
и школой.  

−   Доброжелательность и культура общения. 
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1.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы начального общего образования. 

В соответствии с ФГОС, планируемые результаты освоения образовательной 

программы должны обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения образовательной программы, выступают 

содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ 

отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества, сформированность основ российской, 

гражданской идентичности, 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

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.  
Планируемые результаты отражают 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 уровню начального образования систему целей: 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 

обучающимися 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 (анонимных) процедур, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования на федеральном и региональном уровнях. 
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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 накопительной системы, или портфолио), и в конце года. Успешное 

выполнение обучающимися 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 обучающиеся. 

Оценка достижений этих целей ведется в ходе не персонифицированных (анонимных) 

исследований. Частично задания, ориентируемые на оценку достижения этой группы, могут 

включаться в материалы итогового контроля, что дает возможность учащимся 

продемонстрировать овладение более высокими уровнями достижений и выявить динамику 

роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. 

1.2.2.1. 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 результаты 

У выпускника будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика», 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, 

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

новой задачи, 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей, 

–  способность к оценке своей учебной деятельности, 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие, 

–  ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, 

–  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

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

поведения, понимание чувств других людей и сопереживание им, 

–  установка на здоровый образ жизни, 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения, 
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– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.  
Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний, 

–  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, 

–  устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач, 

–  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности, 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика», 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности, 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы  
и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям, 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках, 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни, 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
–  принимать и сохранять учебную задачу, 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане, 

–  учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения, 

–  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи, 

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

других людей, 

–  различать способ и результат действия, 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

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

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
–  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, 

–  преобразовывать практическую задачу в познавательную, 

–  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале, 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания, 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
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цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет, 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ, 

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

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

–  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

–  строить сообщения в устной и письменной форме, 

–  ориентироваться на разнообразие способов решения задач, 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов), 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков, 

–  осуществлять синтез как составление целого из частей, 

–  проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям, 

–  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, 

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

свойствах и связях, 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи, 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза,  
–  устанавливать аналогии, 

–  владеть рядом общих приемов 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 приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения,  
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии, 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве, 

–  формулировать собственное мнение и позицию, 

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

числе в ситуации столкновения интересов, 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет, 
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–  задавать вопросы, 

–  контролировать действия партнера, 

–  использовать речь для регуляции своего действия, 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной, 

–  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию, 

–  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников, 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия,  
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером, 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.2.2. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты).  
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 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, интерпретация и 

преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей 

и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом.  
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится:  
− находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде, − 

определять тему и главную мысль текста, − делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста,  
− вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность,  
−   упорядочивать информацию по заданному основанию,  
− сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два – три 

существенных признака, 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять  
общий 
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признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение),  
− понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы, 

− понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста,  
− использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, − 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения, − ориентироваться в 

соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться:  
− использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации, 

−   работать с несколькими источниками информации,  
−   сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

−   пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно, 

− соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные 

в тексте напрямую,  
− формулировать несложные выводы, основываясь на тексте, находить аргументы, 

подтверждающие вывод, − сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях 

текста информацию, 

− составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  
Выпускник получит возможность научиться:  
− делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования,  
−   составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится:  
−   высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте,  
− оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте, 

− на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы  
в информации и находить пути восполнения этих пробелов, − участвовать в учебном диалоге 

при обсуждении прочитанного или прослушанного  
текста. 

Выпускник получит возможность научиться:  
−   сопоставлять различные точки зрения, 

−   соотносить позицию автора с собственной точкой зрения,  
− в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.2.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты)  
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными 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. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 
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• использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорно- 

двигательного аппарата эргономичные приёмы 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 информацию, 

• владеть компьютерным письмом на русском языке, набирать текст на родном языке, 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов, 

• рисовать изображения на графическом планшете, 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим 

параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэшкарты), 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ, 

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

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

людей, 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений, 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста, использовать полуавтоматический орфографический 

контроль, использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида, 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

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

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок),  
• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию, критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
• создавать текстовые сообщения с использованием средств 

ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их, 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста, 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации, 

• создавать диаграммы, планы территории и пр., 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера, 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация), 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения, 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• представлять данные, 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах, 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения, 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.2.4. Русский язык.  
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения 

и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально – 

ценностное отношение к русскому и родному языку, стремление к его грамотному 

использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

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

способностей. В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

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

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

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

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

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

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных 

текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.  
Выпускник на уровне начального общего образования научится:  
− осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры, 

− сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

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

умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать 

полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления 

текста на компьютере,  
−   получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

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

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

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

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

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.  
В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно – 

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой 

задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка на следующей уровне образования.  
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Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» Выпускник 

научится: 

−   различать звуки и буквы,  
− характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные, согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие, согласные звонкие/глухие 

,парные/непарные звонкие и глухие, 

− знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации.  
Выпускник получит возможность научиться  
− проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму,  
− оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) 

разбора слов.  
Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться:  
− соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала), 

− находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям и др.).  
Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится:  
−   различать изменяемые и неизменяемые слова,  
− различать родственные (однокоренные) слова и формы слова, − 

находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

−   разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии  
с предложенным в учебнике алгоритмом, − оценивать правильность 

проведения разбора слова по составу.  
Раздел «Лексика» 

Выпускник научится:  
−   выявлять слова, значение которых требует уточнения, 

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

Выпускник получит возможность научиться:  
−   подбирать синонимы для устранения повторов в тексте, 

−   подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении,  
− различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи),  
−   оценивать уместность использования слов в тексте, 

− выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи.  
Раздел «Морфология» 

Выпускник научится:  
− определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение,  
−   определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж,  
− определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.  
Выпускник получит возможность научиться:  
− проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора, 
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− находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, 

а, но, частицу не при глаголах.  
Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится:  
−   различать предложение, словосочетание, слово,  
− устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении, 

− классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные 

/побудительные /вопросительные предложения,  
−   определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения, 

− находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения, − 

выделять предложения с однородными членами.  
Выпускник получит возможность научиться:  
− различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства, − выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора,  
−   различать простые и сложные предложения.  
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

−    применять правила правописания (в объёме содержания курса), 

− определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю, − 

безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов,  
− писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания, 

− проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.  
Выпускник получит возможность научиться:  
− осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки, − 

подбирать примеры с определённой орфограммой, 

− при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок, 

− при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.  
Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится:  
− оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

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

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

− выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения, − 

самостоятельно озаглавливать текст, − составлять план текста, 

− сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения.  
Выпускник получит возможность научиться:  
− создавать тексты по предложенному заголовку, − 

подробно или выборочно пересказывать текст, − 

пересказывать текст от другого лица,  
− составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение,  
− анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски, 
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−    корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи,  
− анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом, оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений)и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов),  
− соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms– 

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

1.2.2.5. Литературное чтение.  
В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования:  
− осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя, 

− научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

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

− получит возможность познакомиться с культурно – историческим наследием народов 

России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской 

детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические 

представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», 

«ответственность», «норма», «идеал» и т. Д., на основе чего у обучающегося начнётся 

формирование системы духовно – нравственных ценностей, 

− начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и 

способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на 
основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и 

поступки героев литературных произведений с нравственно – этическими нормами,  
− освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства,  
− полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор, 

− приобретёт первичные умения работы с учебной и научно – популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы.  
К завершению обучения на уровне начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно – популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных  
к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 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, аудио- и 

видео иллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 
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(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с 

правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), 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, понимать цель чтения 

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

суждений, аргументации, иной информации),  
− осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно – 

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать 

на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно – популярному и 

художественному тексту, 

− оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

при ответе на вопрос, 

− вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения,  
− работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой 

активный словарный запас, 

− читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного,  
−    читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения, 

− ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами, 

− ориентироваться в построении научно – популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности,  
− использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

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

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

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к 

герою, событию, 

− использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения, устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста, 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы, понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык, 

− передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно 

– популярного, учебного и художественного текстов, передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного), 

− коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт,  
− ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию, 

− составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу, 
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− самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой.  
Выпускник получит возможность научиться:  
−   воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

− осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение,  
− осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное ,изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения,  
− определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам, 

−   доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение,  
на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание 

характеристика героя), 

−    писать отзыв о прочитанной книге, 

− работать с тематическим каталогом, − 

работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность  
Выпускник научится: 

−    читать по ролям литературное произведение,  
− использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно – следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий, давать последовательную характеристику героя, составлять текст на основе плана),  
− создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.  
Выпускник получит возможность научиться:  
− творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст, − 

создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения, − работать в группе, 

создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты, 

способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится:  
− сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два – три существенных признака, 

−   отличать прозаический текст от поэтического,  
− распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы).  
Выпускник получит возможность научиться:  
− сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

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

олицетворение, метафора), 

− определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста,  
− создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

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

1.2.2.6. Иностранный язык (английский).  
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 
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Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

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

более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма 

и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. Процесс овладения иностранным языком на уровне начального 

общего образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных 

поступков и поступков своих сверстников, выражение 

своего отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. В результате 

изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся:  
− сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. Е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и 

потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения, расширится лингвистический кругозор, будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка,  
− будут заложены основы коммуникативной культуры, т. Е. способность ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами, 

− сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно – познавательный 

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

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.  
Коммуникативные умения 

Говорение Выпускник 

научится:  
− участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге – расспросе, диалоге – 

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах,  
− составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа, − 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться:  
− участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы,  
− 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 

основное содержание небольших сообщений,  
рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться:  
− воспринимать на слух аудио текст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию, 

− использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  
Чтение 
Выпускник научится:  
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−   соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом,  
− читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

− читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале,  
−   читать про себя и находить необходимую информацию.  
Выпускник получит возможность научиться: 

−    догадываться о значении незнакомых слов по контексту,  
− не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо  
Выпускник научится: 

−   выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения,  
− писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец), 

−   писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).  
Выпускник получит возможность научиться: 

−   в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту,  
− составлять рассказ в письменной форме по плану / ключевым словам, − 

заполнять простую анкету,  
− правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения).  
Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография Выпускник 

научится:  
− воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов),  
− пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём, − 

списывать текст, − восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной 

задачей,  
− применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка,  
−   отличать буквы от знаков транскрипции.  
Выпускник получит возможность научиться:  
− сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию,  
− группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения, − 

уточнять написание слова по словарю,  
− использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно).  
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится:  
− различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков,  
− соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, − 

различать коммуникативные типы предложений по интонации,  
− корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико – интонационных 

особенностей.  
Выпускник получит возможность научиться:  
− распознавать связующее r в речи и уметь его использовать, − 

соблюдать интонацию перечисления,  
− соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах), 

−   читать изучаемые слова по транскрипции.  
Лексическая сторона речи 
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Выпускник научится:  
− узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего образования,  
−   восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей, 

− оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей.  
Выпускник получит возможность научиться: 

−   узнавать простые словообразовательные элементы, 

− опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова).  
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  
− распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, − 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:  
существительные с определённым / неопределённым/ нулевым артиклем, существительные в 

единственном и множественном числе, глагол – связку tobe, глаголы в Present, Past, Future 

Simple, модальные глаголы can, may, must, личные, притяжательные и указательные 

местоимения, прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные, наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений.  
Выпускник получит возможность научиться:  
−    узнавать сложносочинённые предложения с союзами andиbut,  
−   использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s5 o ’clock.It’sinteresting),  

предложения с конструкцией thereis/thereare,  
− оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления -.Can I have some tea?Ist here anymi lkin the fridge? — № , thereisn’tany), 

− образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи,  
− распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные /смысловые глаголы). 

1.2.2.7. 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, 

− овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки, 

− научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях, 

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

принципе записи чисел, научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами, находить неизвестный компонент арифметического действия, составлять числовое 

выражение и находить его значение, накопят опыт решения текстовых задач, 

− познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей, 

− приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико – 

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом 

и интерпретацией данных, смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы.  
Числа и величины 

Выпускник научится:  
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−   читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона, 

− устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз),  
−   группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку, 

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

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм, год  
— месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда, километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать 

названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться:  
− классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия, 

− выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия.  
Арифметические действия 

Выпускник научится:  
− выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком),  
− выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных, трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулём и числом 1), 

− выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение,  
− вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок).  
Выпускник получит возможность научиться:  
−   выполнять действия с величинами,  
−   использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений,  
− проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия).  
Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится:  
− анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий, 

− решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия), 

−   оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  
Выпускник получит возможность научиться:  
− решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть),  
−   решать задачи в 3—4 действия, 

−   находить разные способы решения задачи.  
Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится:  
−   описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости, 

− распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг),  
− выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника, 
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− использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач, − 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар), − соотносить 

реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться  
− распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус.  
Геометрические величины 

Выпускник научится:  
− измерять длину отрезка, вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата, 

−   оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).  
Выпускник получит возможность научиться:  
−   вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы.  
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,  
− распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы), 

− планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм,  
− интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

1.2.2.8. 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 своё место в ближайшем окружении,  
− получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально – 

научного познания и эмоционально – ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов,  
− познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

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

причинно – следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 
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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 природокультуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде.  
Человек и природа 

Выпускник научится:  
−   узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы, 

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

неживой природы, выделять их существенные признаки,  
− сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы, 

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

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов, 

−   использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях,  
в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний,  
− использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации, 

− использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов,  
− обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе, использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе, 

− определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека, 

− понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения, использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться:  
− использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

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

презентации по результатам наблюдений и опытов,  
− моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора, 

− осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде, 

− пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять 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,  
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− планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.  
Человек и общество 

Выпускник научится:  
− узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город, 

− различать прошлое, настоящее, будущее, соотносить изученные исторические события 

с датами, конкретную дату с веком, находить место изученных событий на «ленте времени», 

− используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков, на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов,  
− оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им, 

− использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний.  
Выпускник получит возможность научиться:  
− осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами,  
− ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего, оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы, 

− наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны,  
− проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде,- определять общую цель в совместной деятельности 

и пути её достижения, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

1.2.2.9. Музыка  
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 

гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов, начнут развиваться 

образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 

голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические 

и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально – пластических композиций, разучивании и исполнении вокально – хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах.  
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми, импровизировать в разнообразных видах 
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музыкально – творческой деятельности. Они смогут реализовать собственный творческий 

потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художественно – практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно – творческих ситуаций в повседневной жизни. Обучающиеся научатся 

понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый опыт 

творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной 

и внешкольной деятельности, получат представление об эстетических идеалах человечества, 

духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности музыкального 

искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

− воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально – творческой 

деятельности,  
− ориентироваться в музыкально – поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции, 

− воплощать художественно – образное содержание и интонационно – мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.).  
Выпускник получит возможность научиться:  
− реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально – 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности, 

− организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально – творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.  
Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится:  
− соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний, 

−    наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства  
и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки, 

−    общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться:  
− реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

инструментах, музыкально – пластическом движении и импровизации),  
− использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий,  
− владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов.  
Музыкальная картина мира 

Выпускник научится:  
− исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально – пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.), 

− определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных,  
− оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира.  
Выпускник получит возможность научиться:  
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− адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально – поэтического творчества народов мира, 

− оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно – массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально – 

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

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.2.10. 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, 

воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

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

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

и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве,  
− любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека, 

− появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

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

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность, 

− установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

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

«мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий,  
− будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие.  
Обучающиеся:  
− овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно – 

прикладном искусстве, 

− смогут понимать образную природу искусства, давать эстетическую оценку и выражать 

своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу, 

воплощать художественные образы в различных формах художественно – творческой 

деятельности,  
− научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

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

возможностями использования в творчестве различных ИКТ – средств, 

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

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

вставать на позицию другого человека, 

− смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно – 
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практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно – творческих 

ситуаций в повседневной жизни.  
Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится:  
− различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно- прикладное искусство)  
и участвовать в художественно – творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла,  
−   различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику, −   

эмоционально – ценностно относиться к природе, человеку, обществу, различать и передавать 

в художественно – творческой деятельности характер, эмоциональные состояния  
и своё отношение к ним средствами художественно – 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 художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре), 

− высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится:  
−    создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

− использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру, различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла, 

− различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками, использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно – творческой деятельности,  
− создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно – прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека, 

− наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета, изображать предметы различной формы, использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

− использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта, использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента, передавать в собственной художественно –творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий).  
Выпускник получит возможность научиться:  
− пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно – прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно – творческой деятельности, передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы,  
− моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики, 
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− выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint.  
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится:  
−    осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно 

– творческой деятельности, − выбирать художественные материалы, средства художественной 

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

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоделения, усвоенные способы 

действия, 

− передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. Д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 

качествам данного объекта.  
Выпускник получит возможность научиться:  
− видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов,  
− понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

−    изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение, 

− изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.2.11. 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, − получат 

общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития, − научатся использовать приобретённые знания и умения 

для творческой  
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков 

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

Решение конструкторских, художественно – конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско- технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. Обучающиеся:  
− в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного  
и уважительного общения со сверстниками и взрослыми,  

−    овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий  
— исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения,  
− получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:  
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целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий, научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию,  
− познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением, приобретут первоначальный опыт работы с  
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио – и видеофрагментами, 

овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами,  
− получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.  
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится:  
− называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные 

промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и 

описывать их особенности,  
− понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности, 

− анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий, 

− организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  
Выпускник получит возможность научиться: уважительно относиться к труду 

людей, понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, и уважать их, понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

− на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей,  
− отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия, экономно расходовать 

используемые материалы, 

− применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла), 

− выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них, изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  
Выпускник получит возможность научиться:  
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− отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла,  
− прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей.  
Конструирование и моделирование 

Выпускник научится:  
− анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей,  
− решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи, 

− изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  
Выпускник получит возможность научиться:  
− соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток, 

− создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно – эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале.  
Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

− соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач, 

− использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания,  
−   создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера,  

программы Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться:  
− пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки. 

1.2.2.12.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 и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики, 

− начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге, 

− узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

−   Обучающиеся: 

− освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр 

в помещении и на открытом воздухе, 

− научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование,  
− освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий, 
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− научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств, оценивать величину физической нагрузки по частоте 

пульса во время выполнения физических упражнений, 

− научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания 

и кровообращения, 

− приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

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

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

гимнастические упражнения, простейшие комбинации, передвигаться на лыжах (в снежных 

районах России) и плавать простейшими способами, будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств,  
− освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

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

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия.  
Знания о физической культуре 

Выпускник научится:  
− ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня», характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток, уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма, 

− раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 

развитие, 

− ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой, 

− организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 

в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями.  
Выпускник получит возможность научиться:  
− выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью, 

− характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья, 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности.  
Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

− отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами,  
− организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками,  
− измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения 

за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться:  
− -вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности, 

− целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств,  
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− выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.  
Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  
− выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости), оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы),  
− выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств,  
−   выполнять организующие строевые команды и приёмы, 

−   выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты),  
− выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно),  
− выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма), 

− выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности.  
Выпускник получит возможность научиться: 

−   сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение, 

− выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации, − 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам, − выполнять 

тестовые нормативы по физической подготовке, − плавать, в том числе 

спортивными способами,  
−   выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

1.2.2.13. 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. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества, 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях, 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию, 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации, 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести,  
Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
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сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России, 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

России, 

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

людей и общества, 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали, 
 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий, участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение, готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей, 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями, 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан,  
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

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

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.), 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России, 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

России, 

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

людей и общества, 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали, 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий, участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение, готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей,  
– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями, 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан, 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 
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Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

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

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.), 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России, 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

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

людей и общества, 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали, 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий, участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение, готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей, 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями, 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан, 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

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

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.), 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России,  
– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

России, 

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

людей и общества, 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали, 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий, участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение, готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей, 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями, 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан, 
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– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.),  
– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

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

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

семей, народов, российского общества, в истории России, 

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

людей и общества, 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали, 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий, участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение, готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей, 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями, 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан, 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится:  
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 

в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, 

трудовая мораль, этикет и др.), 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества, 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей 

и общества, 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики, 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий, участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение, готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться:  
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики, 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями, 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан, 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
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1.2.2.14. Родной язык  
Результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений  
и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа 

Обучающиеся научатся: 
осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

осознавать язык как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

осознавать национальное своеобразия, богатства, выразительности русского языка;  
распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

Обучающиеся получат возможность: 
понимать традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление 

эпитетов и сравнений в речи; 

понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их 

в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

понимать значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное 

их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

понимать значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике:  
Обучающиеся научатся осознавать важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка 

для культурного человека; соотносить собственной и чужой речи с нормами современного 

русского 

литературного языка (в рамках изученного); соблюдать на письме и в устной речи норм 

современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

Обучающиеся получат возможность Для обогащения активного и пассивного 

словарного запаса, расширения объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: 

Обучающиеся научатся 
произношению слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); осознанию 

смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; соблюдение основных 

лексических норм современного русского литературного 

языка: 

Обучающиеся научатся 
Выбору из нескольких возможных слов того слова , которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проведению синонимических замен с учётом особенностей текста; 

Обучающиеся получат возможность 
Для выявления и исправления речевых ошибок в устной речи; редактирования 

письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи 

смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: 

Обучающиеся научатся 
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употреблению отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

употреблению отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет 

формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

Обучающиеся получат возможность 
Для выявления и исправления в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в 

числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); редактирования письменного 

текста с целью исправления грамматических ошибок; 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

Обучающиеся научатся 
владению различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

владению различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

чтению и смысловому анализу фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), 

определение языковых особенностей текстов; 

умению анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами;  
умению соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

умению информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица; 

уместному использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

уместному использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

умению строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

Обучающиеся получат возможность 
Для создания текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 

создания текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии 

по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами); 

создания текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения 

в письменной форме и представление его в устной форме; 

оценивания устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирования собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

1.2.2.15. Литературное чтение на родном языке  
В результате изучения предмета «Литературное чтение на родном языке» 

Речевая и читательская деятельность 

Обучающиеся научатся: 

читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного 

читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 



45 

 

произношения, правильным интонированием , использованием логических ударений и темпа 

речи, выражая таким образом понимание прочитанного, декламировать стихотворные 

произведения; 

прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её 

своими словами; 

различать последовательность событий и последовательность их изложения; выделять 

смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения 

текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 

пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 

диалога повествованием, с включением рассуждений; 

обращаться  к  титульным  данным,  аннотациям,  предисловию  и  послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской 

библиотеке; 

составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи;  
высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного 

текста; 

высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной 

форме; 

создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 
читать по ролям художественное произведение; 

создавать текст на основе плана; 

придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 

писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче; 

участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов; 

создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из 

героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

создавать иллюстрации к произведениям; 

создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 
Обучающиеся научатся: 

выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их 

эмоционально-смысловые значения; 

определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, 

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен;  
выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 

вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; различать 

жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – 

былина, сказка – рассказ и др.); 

находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их 

смысл. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и 

авторская литература, структура текста, автор, герой; средства художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 

1.2.2.16. Риторика 

В результате изучения программы «Риторика» учащиеся  достигнут следующие результаты: 

Личностные: 

– объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, общества; 

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, 

уважительного отношения в семье и к посторонним людям; 

– отличать истинную вежливость от показной; 

– адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё высказывание в 

зависимости от условий взаимодействия; 

– осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других общественных 

местах; 

– анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек; 

– поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом. 

Метапредметные: 

– формулировать задачу урока после предварительного обсуждения; 

– оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев; 

– анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении; 

– осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в соответствии с 

задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета; 

– анализировать рассуждение, в структуре которого представлены несколько 

аргументов, оценивать их значимость, достоверность фактов; 

– классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные (житейские), 

обобщённые и конкретные; 

– реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя тезис, 

убедительные аргументы (иногда также вступление и заключение), соблюдая нормы 

информационной избирательности; 

– признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь свою; 

– различать описания разных стилей – делового и художественного; 

– продуцировать описания разных стилей в зависимости от коммуникативной задачи; 

– анализировать словарные статьи; 

– реализовывать словарные статьи к новым словам; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять опорный 

конспект прочитанного или услышанного; 

– воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное; 

– анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и эмоциональную 

составляющие; 

– слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения темы, проблемы; 

– редактировать текст с недочётами. 

Предметные: 

– различать общение для контакта и для получения информации; 

– учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации высказывания; 

– уместно использовать изученные несловесные средства при общении; 

– определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь; 

– называть основные признаки текста, приводить их примеры; 

– называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые людьми для решения 

коммуникативных задач; 

– продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

– вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в начальной 

школе; 

– анализировать типичную структуру рассказа; 

– рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 
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– знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

– продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–когда и как произошло) в 

соответствии с задачами коммуникации; 

– объяснять значение фотографии в газетном тексте. 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  
1.3.1. Общие положения 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются: 

− ориентация образовательной деятельности на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования,  
− обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании полученной информации о 

достижении МОУ «СОШ № 82», обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в рамках сферы своей 

ответственности.  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся. 

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

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой программы, предмета, курса. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в гимназии разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

− комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования), 

− использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки,  
− оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач, 

−   оценка динамики образовательных достижений обучающихся, 

− сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

− образования,  
− использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся, 

− уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их,  
− использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений,  
− использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др., 

− использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 
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1.3.2. Особенности оценки личностных результатов.  
Представлены: в основной образовательной программе начального общего 

образования (целевой раздел, пункт 1.2.2. «Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы», 2.1.1. «Формирование универсальных учебных действий» 

(личностные УУД)).  
Формируются: в ходе реализации всех компонентов образовательной 

деятельности, включая внеурочную деятельность и воспитательную работу. 
 

Объекты оценки Содержание оценки Методы оценки  

    

Сформированность Знания: истории России и 1. Внешняя оценка: внешние  

основ гражданской родного края, социально- неперсонифицированные  

идентичности политического устройства и мониторинговые процедуры,  

 государственных символов, цель которых – оценка не  

 положений Конституции, прав и ученика, а эффективности  

 обязанностей гражданина, о воспитательной деятельности  

 народах и национальностях ОУ.  

 России, о своей этнической 

2. Внутренняя оценка: 

 

 принадлежности.  

 Ценностные установки: любовь педагогическое наблюдение,  

 к Родине и чувство гордости за беседы, анкетирование,  

 неё, уважительное отношении к опросы.  

 истории, культуре и народам 

3. Данные о достижении 

 

 России и других стран,   
 

 

  положительное принятие своей обучающимися отдельных  

 этнической принадлежности. личностных результатов  

 Поведение: толерантность в могут использоваться только в  

 отношении людей других интересах их личностного  

 национальностей, участие в развития с учётом требований  

 общественно-полезной педагог-психологической  

 деятельности, добросовестное безопасности. С согласия  

 отношение к своим обязанностям. обучающихся некоторые  

Готовность к переходу Прилежание и ответственность за результаты (например,  

к самообразованию, в результаты обучения участие в школьном  

том числе готовность к Сформированность учебно- самоуправлении,  

выбору направлений познавательных мотивов и основ общественно-полезной  

профильного учебной деятельности деятельности, взаимодействие  

образования Интерес к изучаемым областям с социальным окружением и  

 знаний и видам деятельности др.) могут быть отражены в  

 Умение делать осознанный выбор портфолио ученика.  

 своей образовательной По запросу обучающихся и их  

 траектории родителей (или по  

  

согласованию с ними) 

 

Сформированность Готовность и способность  

основ социальных участвовать в школьном возможно педагог-психолого-  

компетенций самоуправлении педагогическое  

 Выполнение норм и требований консультирование по  

 школьной жизни вопросам личностного  

 Следование общепринятым развития с учётом достижений  

 моральным нормам и проблем конкретного  

 Умение вести диалог и разрешать обучающегося.  

 конфликты   

 Опыт социальных и   
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 межличностных отношений   

 Правосознание    
Объектом оценки личностных результатов являются: самоопределение,  

смыслоообразование, морально-этическая ориентация. Личностные результаты отражают 

ценностные ориентации выпускника, его индивидуально-личностные позиции (религиозные, 

эстетические взгляды, политические предпочтения).  
− 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  —  учёту  позиций,  мотивов  и  интересов  участников  
моральной дилеммы при её разрешении, развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки:  

−   сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит  отражение 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания, 

− сформированности основ гражданской идентичности — 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.  
Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе мониторинговых 
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исследований специалистами (педагог-педагог-психолог), работающими в школе и 

обладающими необходимой компетенцией в сфере педагог-психолого-педагогической 

диагностики развития личности. 

Вторым методом оценки личностных результатов обучающихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у обучающихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов  
Представлены: в основной образовательной программе начального общего 

образования (целевой раздел, пункт 1.2.2. «Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы», пункт 2.1.1. «Формирование универсальных учебных 

действий» (регулятивные УУД, коммуникативные УУД, познавательные УУД), 

Формируются: в ходе изучения всех учебных предметов, а также во внеурочной 

деятельности и воспитательной работе. 
 

Объекты оценки Содержание оценки Методы оценки 
   

Способность к Целеполагание, в том числе постановка 1. Результаты оцениваются в 
самоорганизации, новых целей, преобразование ходе текущего, 

саморегуляции и практической задачи в познавательную промежуточного и итогового 

рефлексии Установление целевых приоритетов контроля, в ходе внешних и 

(регулятивные Самостоятельный анализ условий внутренних оценочных 

УУД) достижения целей процедур. 

 Планирование путей достижения целей, 2. Включают: 
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 выбор наиболее эффективных 

 Выбор средств достижения целей 

 Принятие решений в проблемной 

 ситуации 

 Планирование времени и контроль за 

 ним 

 Контроль и оценка достижения целей по 

 ходу и по результату выполнения 

 действий 

 Корректировка действий по ходу и по 

 результату достижения целей 

Способность к Умения: 
сотрудничеству и - работать в группе (определять цели и 

коммуникации функции участников, способы 

(коммуникативные взаимодействия, планировать общие 

УУД) способы работы, осуществлять 

 контроль, коррекцию, оценку действий 

 партнёра, уметь убеждать), 

 - формулировать и аргументировать 

 собственное мнение, координировать 

 свою позицию с позициями партнёров 

 при выработке общего решения в 

 совместной деятельности, 

 - устанавливать и сравнивать разные 

 точки зрения, прежде чем принимать 

 решения и делать выбор, 

 - отстаивать свою позицию не 

 враждебным для оппонентов образом, 

 - задавать вопросы, необходимые для 

 организации собственной деятельности 

 и сотрудничества с партнёром, 

 - осуществлять взаимный контроль и 

 оказывать в сотрудничестве 

 необходимую взаимопомощь, 

 - адекватно использовать речевые 

 средства для решения 

 коммуникативных задач, своих чувств, 

 мыслей и мотивов, 

 - владеть устной и письменной речью, 

 - строить монологическое контекстное 

 высказывание 

 Опыт взаимодействия со сверстниками 

 и взрослыми 

Способность и Навыки работы с информацией: 
готовность к - расширенный поиск информации с 

освоению использованием ресурсов библиотек и 

систематических Интернета, 

знаний, их - систематизация, сопоставление, 

самостоятельному анализ, обобщение и интерпретация 

пополнению, информации, 

переносу и - выделение главной и избыточной 

интеграции информации, смысловое свёртывание и  

 
 
2.1. 

выполнение 

обучающимися:  
- текущих учебных 

исследований и проектов,  
- промежуточных и 

итоговых комплексных 

работ на межпрежметной 

основе, 

- учебно-практических и 

учебно-познавательных 

задач на материале учебных 

предметов, включённых в 

проверочные работы 

текущего и промежуточного 

характера, 

- специально 

сконструированных 

диагностических задач, 

направленных на оценку 

уровня сформированности 

конкретных УУД. 
 
2.2. защиту итогового 

индивидуального проекта – 

учебного проекта, 

выполняемого 

обучающимися в рамках 

одной или нескольких 

дисциплин на основе 

самостоятельного освоения 

содержания и методов 

деятельности в 

определённых областях 

знаний. 
 
2.3. педагог-психолого-

педагогическую диагностику 

отдельных планируемых 

результатов, 

2.4. качественную оценку 

отдельных планируемых 

результатов (например, 

коммуникативных навыков) 

в ходе урочной и 

внеурочной деятельности, 

воспитательной работы. 
 
3. Результаты оценки 

отражаются: 

- в классном журнале, 

личном деле обучающегося, 

аттестате об основном 
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(познавательные представление информации в сжатой 

УУД) словесной форме (в виде плана или 

 тезисов) и в наглядно-символической 

 форме (в виде таблиц, графических 

 схем и диаграмм, опорных конспектов) 

 Умения: 
 - работать с понятиями – давать 

 определения, выделять видовые и 

 родовые признаки, обобщать, 

 ограничивать, осуществлять их 

 сравнение, сериацию и классификацию, 

 самостоятельно выбирая для этого 

 основания и критерии, 

 - устанавливать причинно-следственные 

 связи, 

 - строить классификацию на основе 

 дихотомического деления (на основе 

 отрицания), 

 - строить логическое рассуждение, 

 включающее установление причинно- 

 следственных связей, 

 - объяснять явления, процессы, связи и 

 отношения, выявляемые в ходе 

 исследования. 

ИКТ- Умения: 
компетентность - обращаться с устройствами ИКТ, 

обучающихся - фиксировать изображения и звуки, 

 - создавать письменные сообщения, 

 - создавать графические объекты, 

 - создавать музыкальные и звуковые 

 сообщения, 

 - создавать, воспринимать и 

 использовать гипермедиа сообщения, 

 - использовать устройства ИКТ для 

 коммуникации и социального 

 взаимодействия, 

 - поиска, хранения, анализа и 

 математической обработки 

 информации, 

 - моделирования и проектирование с 

 помощью устройств ИКТ 

Сформированность Умения планировать и выполнять 
основ учебно- учебное исследование и учебный 

исследовательской проект: 

и проектной - распознавать и ставить вопросы и 

деятельности проблемы, для проектирования и 

 исследования, 

 - выбирать и использовать методы, 

 адекватные рассматриваемой проблеме, 

 - выдвигать гипотезы, 

 - проводить наблюдение и эксперимент 

 (самостоятельно или под руководством  

 
общем образовании 

(например, результаты 

проектной 

деятельности),  
- в портфолио 

обучающегося,  
- в аналитических 

материалах по результатам 

диагностики, листах 

наблюдений, оценочных 

листах и т.д. 
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 учителя),  

 - использовать в ходе исследования  

 математические методы и приёмы  

 (абстракция и идеализация,  

 доказательство, доказательство от  

 противного, доказательство по  

 аналогии, опровержение, контрпример,  

 индуктивные и дедуктивные  

 рассуждения, построение и исполнение  

 алгоритма), естественно-научные  

 методы и приёмы (наблюдение,  

 моделирование), методы и приёмы,  

 характерные для социальных и  

 исторических наук (опросы,  

 сравнительное историческое описание,  

 использование статистических данных,  

 интерпретация фактов),  

 - формулировать вытекающие из  

 исследования выводы,  

 - ясно, логично и точно излагать свою  

 точку зрения, использовать языковые  

 средства, адекватные обсуждаемой  

 проблеме,  

 - отличать факты от суждений, мнений  

 и оценок, критически относиться к  

 суждениям, мнениям, оценкам,  

 реконструировать их основания  

Навыки Умения:  

смыслового чтения - ориентироваться в содержании текста  

и работы с текстом и понимать его целостный смысл,  

 - находить в тексте требуемую  

 информацию (пробегать текст глазами,  

 определять его основные элементы,  

 сопоставлять формы выражения  

 информации в запросе и в самом тексте,  

 устанавливать, являются ли они  

 тождественными или  

 синонимическими, находить  

 необходимую единицу информации в  

 тексте),  

 - решать учебно-познавательные и  

 учебно-практические задачи,  

 требующие полного и критического  

 понимания текста,  

 - структурировать, преобразовывать и  

 интерпретировать тексты,  

 - на основе имеющихся знаний и  

 жизненного опыта оценивать  

 содержание и форму текста,  

 обнаруживать недостоверную и  

 противоречивую информацию,  

 высказывать оценочные суждения о  

 прочитанном тексте.  
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Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), 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 

её реализации и искать средства её осуществления, умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении,  
− умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников, 
− умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 
задач,  

− способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям,  
− умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана и внеурочной деятельностью, системой внеклассно-

воспитательной работы МОУ «СОШ № 82». 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого  
и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений.  
Результаты накопленной оценки, фиксируются, в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов  
Представлены: в образовательной программе начального общего образования 

(целевой раздел, пункт 1.2. «Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы»), в учебных программах по предметам, в приложении  
Формируются: в ходе изучения всех учебных предметов и курсов. 

 

Объекты оценки Содержание оценки Методы оценки 
   

Достижение Способность обучающихся решать 1. Достижение планируемых 
обучающимися учебно-познавательные и учебно- результатов оценивается в ходе 

планируемых практические задачи с текущего, промежуточного и 

результатов по использованием универсальных и итогового контроля, внешних и 

отдельным специфических для каждого внутренних оценочных процедур. 

предметам, учебного предмета учебных 2. Внутренняя оценка 

курсам. действий с учебным материалом. осуществляется: 

  - каждым учителем- 

  предметником с использованием 

  контрольно-измерительных 

  материалов по предмету, 

  - в ходе внутришкольного 
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мониторинга (внутришкольного  
контроля). 

3. Итоговая внешняя оценка 

осуществляется в ходе 

государственной итоговой 

аттестации. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

инструментом итоговой оценки является промежуточная аттестация по русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы обучающимися. Проводится мониторинг результатов выполнения двух 

итоговых работ - по русскому языку, математике - и промежуточной аттестации.  
1.3.5. Система внутришкольного мониторинга.  
Система внутришкольного мониторинга (далее – ВШМ) включает описание порядка 

осуществления текущей оценки достижения планируемых результатов, организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. Элементами системы ВШМ являются: 

• стартовая диагностика, 

• текущее выполнение учебных исследований и учебных проектов, 

• текущее выполнение учебно-практических и учебно-познавательных заданий, 

• промежуточные аттестация. 

• итоговая аттестация. 

В осуществлении внутришкольного мониторинга участвует каждый учитель-

предметник, его результаты фиксируются в соответствующих документах - оценочных листах, 

классных журналах, дневниках обучающихся и др. 

Формы представления образовательных результатов:  
− тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания - 

знания, понимания, применения, систематизации), 

− устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам,   
− результаты педагог-психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.  
Критериями оценивания являются: 

− соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС, 

− динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. Используемая в 

школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося стремиться к 

объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование 

потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
Различные виды оценки:  
В системе оценивания используются комплексно оценки, характеризуемые по разным 

признакам:  
− внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка 

(проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур - мониторинговых 

исследований, аттестации образовательного учреждения и др., результаты которых не влияют 

на оценку детей, участвующих в этих процедурах). 
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− субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных 

ответов и работ обучающихся), в том числе - стандартизированные (основанные на 

результатах стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и оценки.  
− разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью получения 

информации. 

− интегральная оценка - выставки, презентации - и дифференцированная оценка 

отдельных аспектов обучения.  
−   самоанализ и самооценка обучающихся.  
Условия, средства, методы и формы оценивания образовательных результатов, 

используемые в учебно-воспитательном процессе. 

Система оценивания образовательных результатов 

 

Особенности Объект оценивания   

системы 

   

познавательные, личностные результаты  

оценивания регулятивные   

 результаты   

     
 
 
 

Форма Персонифицированная Персонифицированная/неперсонифицир 

 количественная ованная качественная оценка 

 оценка  

Средства Листы достижений, классные Листы наблюдения учителя (классного 
фиксации журналы, справки по результатам руководителя, педагог-психолога) 

результатов внутришкольного контроля Характеристики обучающихся 

оценки   

Способ Тематические контрольные Проектная деятельность, участие в 
(поэтапность работы, тестовый контроль, общественной жизни класса, 

процедуры) диагностические работы, задания портфолио, задания творческого 

 частично-поискового характера характера 

   

Условия Систематичность, личностно - ориентированность, позитивность - основные 
эффективнос постоянные принципы современной оценочной деятельности педагога 

ти системы   

оценивания    
Виды контроля и учета достижений обучающихся 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга 

общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности 

к изучению данного курса. 

В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед 

изучением тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого 

обучающегося к усвоению нового материала. 

Текущий контроль предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). 

В системе оценки должны присутствовать как оценка успешности освоения 

содержания отдельных учебных предметов, так и оценка динамики образовательных 

достижений обучающихся. 

С целью проведения текущего оценивания рекомендуется использовать следующие 

методы оценивания: наблюдения, оценивание процесса выполнения, открытый ответ. 

Наблюдение - метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации 
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наличия заранее выделенных показателей какого-либо аспекта деятельности всего класса или 

одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения обычно используются специальные 

формы (листы наблюдений), которые могут быть именными или аспектными (для оценки 

сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). Можно пользоваться и 

иными инструментами: линейками достижений, лестницей успеха, цветовые сигналы и др.  
Наблюдение может выступать и в качестве обучающего средства, например, в ходе 

групповой работы можно предложить совместно заполнить лист наблюдений на каждого 

участника групповой работы. 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника. 
В начальной школе в соответствии с требованиями Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» итоговая 

аттестация учеников отнесена к компетенции образовательной организации. 

Итоговые работы включают два уровня задания: базовый и повышенный. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому 

языку, математике и окружающему миру). 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, окружающему миру. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 

− Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне 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. 

− Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующем уровне 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, причём 

не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

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

повышенного уровня.  

− Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне 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.  
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 учётом 
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динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

1.3.7. Оценка деятельности МОУ «СОШ № 82». 
Оценка деятельности МОУ «СОШ № 82» осуществляется через:  
−   областной мониторинг качества образования, 

− муниципальные (районные, городские) рейтинги, − -

---  публикации в СМИ, 

−   анкетирование родителей о качестве предоставления образовательной услуги,  
− результаты участия обучающихся в мероприятиях познавательно-соревновательного 

характера, в том числе и дистанционных,  
−   аттестацию педагогов. 

2. Содержательный раздел  
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне начального общего образования. 

2.1.1. Цели и задачи программы. 
Цель программы - обеспечение системного подхода к личностному развитию и 

формированию универсальных учебных действий обучающихся. 

Задачи, которые решает программа формирования универсальных учебных действий 

обучающихся: 

1) Определить ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального 

общего образования, 

2) Показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы, 

3) Определить перечень личностных и метапредметных результатов образования, 

4) Охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий, 

5) Предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

Описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне начального 

общего образования 

Личностные ценности 

Ценность жизни - признание человеческой жизни и существования живого в природе 

в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание 

и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. Ценность природы 

основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного 

мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное 

отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через при-

общение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, 

приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему - «красота спасёт мир». 

Общественные ценности 
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и само-

совершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования. 
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Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого 

всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям. 

Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию 

их культур. 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные 

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

к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель 

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

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

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

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

приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных 

этапах обучения в начальной школе 
 

класс Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные  

 УУД УУД УУД УУД  

1 1. Ценить и 1. Организовывать 1. Ориентироваться 1. Участвовать в  

класс принимать свое рабочее в учебнике: диалоге  

 следующие место под определять умения, на уроке и в  

 базовые руководством которые будут жизненных  

 ценности: учителя. сформированы на ситуациях.  

 «добро», 2. Определять основе изучения 2. Отвечать на  

 «терпение», цель данного раздела. вопросы  

 «родина», выполнения 2. Отвечать на учителя, товарищей  

 «природа», заданий простые по классу.  

 «семья». на уроке, во вопросы учителя, 2. Соблюдать  

 2. Уважение к внеурочной находить нужную простейшие нормы  

 своей деятельности, в информацию в речевого этикета:  

 семье, к своим жизненных учебнике. здороваться,  

 родственникам, ситуациях под 3. Сравнивать прощаться,  
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 любовь к руководством предметы, объекты: благодарить.  

 родителям. учителя. находить общее и 3. Слушать и  

 3. Освоить роли 3. Определять различие. понимать речь  

 ученика, план 4. Группировать других.  

 формирование выполнения предметы, объекты 4. Участвовать в  

 интереса заданий на основе паре.  

 (мотивации) к на уроках, существенных   

 учению. внеурочной признаков.   
 

 4. Оценивать деятельности, 5. Подробно  

 жизненные жизненных пересказывать  

 ситуаций ситуациях под прочитанное или  

 и поступки героев руководством прослушанное,  

 художественных учителя. определять тему.  

 текстов с точки 4. Использовать в   

 зрения своей   

 общечеловечески деятельности   

 х норм. простейшие   

  приборы: линейку,   

  треугольник и т.д.   

2 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться 1.Участвовать в 

класс принимать организовывать в учебнике: диалоге, слушать и 

 следующие свое определять понимать других, 

 базовые рабочее место. умения, которые высказывать свою 

 ценности: 2. Следовать будут точку зрения на 

 «добро», режиму сформированы на события, поступки. 

 «терпение», организации основе изучения 2.Оформлять свои 

 «родина», учебной и данного раздела, мысли в устной и 

 «природа», внеучебной определять круг письменной речи с 

 «семья», деятельности. своего незнания. учетом своих 

 «мир», 3. Определять 2. Отвечать на учебных и 

 «настоящий цель учебной простые и сложные жизненных 

 друг». деятельности с вопросы речевых ситуаций. 

 2. Уважение к помощью учителя учителя, самим 3.Читать вслух и про 

 своему народу, к и самостоятельно. задавать вопросы, себя тексты 

 своей родине. 4. Определять находить нужную учебников, 

 3. Освоение план выполнения информацию в других 

 личностного заданий на уроках, учебнике. художественных 

 смысла внеурочной 3. Сравнивать и и научно- 

 учения, желания деятельности, группировать популярных 

 учиться. жизненных предметы, объекты книг, понимать 

 4. Оценка ситуациях под по нескольким прочитанное. 

 жизненных руководством основаниям, 4. Выполняя 

 ситуаций учителя. находить различные роли в 

 и поступков 5. Соотносить закономерности, группе, 

 героев выполненное самостоятельно сотрудничать в 

 художественных задание с продолжать их по совместном решении 

 текстов с точки образцом, установленному проблемы (задачи). 

 зрения предложенным правилу.  

 общечеловечески учителем. 4. Подробно  

 х 6. Использовать в пересказывать  

 норм. работе прочитанное или  

  простейшие прослушанное,  

  инструменты и составлять простой  
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  более сложные план.  

  приборы 5. Определять, в  

  (циркуль). каких источниках  

  6. Корректировать можно найти  

  выполнение необходимую  

  задания информацию для  

  в дальнейшем. выполнения задания.  

  7. Оценка своего 6. Находить  

  задания по необходимую  

  следующим информацию, как в  

  параметрам: легко учебнике, так и в  

  выполнять, словарях в учебнике.  

  возникли 7. Наблюдать и  

  сложности при делать  

  выполнении. самостоятельные  

   простые выводы.  

3 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться 1. Участвовать в 

класс принимать организовывать в учебнике: диалоге, 

 следующие свое рабочее определять слушать и понимать 

 базовые место в умения, которые других, высказывать 

 ценности: соответствии с будут свою точку зрения 

 «добро», целью сформированы на на события, 

 «терпение», выполнения основе изучения поступки. 

 «родина», заданий. данного раздела, 2.Оформлять свои 

 «природа», 2. Самостоятельно определять круг мысли в устной и 

 «семья», определять своего незнания, письменной речи с 

 «мир», важность планировать учетом своих 

 «настоящий или свою работу по учебных и 

 друг», необходимость изучению жизненных 

 «справедливость», выполнения незнакомого речевых ситуаций. 

 «желание различных материала. 3.Читать вслух и про 

 понимать задания в 2. Самостоятельно себя тексты 

 друг друга», учебном процессе предполагать, какая учебников, 

 «понимать и жизненных дополнительная других 

 позицию ситуациях. информация буде художественных 

 другого». 3. Определять нужна для изучения и научно- 

 2. Уважение к цель учебной незнакомого популярных 

 своему народу, к деятельности с материала, отбирать книг, понимать 

 другим народам, помощью необходимые прочитанное. 

 терпимость к самостоятельно. источники 4. Выполняя 

 обычаям и 4. Определять информации среди различные 

 традициям других план выполнения предложенных роли в группе, 

 народов. заданий на уроках, учителем словарей, сотрудничать в 

 3. Освоение внеурочной энциклопедий, совместном решении 

 личностного деятельности, справочников. проблемы (задачи). 

 смысла жизненных 3. Извлекать 5. Отстаивать свою 

 учения, желания ситуациях под информацию, точку зрения, 

 продолжать свою руководством представленную в соблюдая 

 учебу. учителя. разных формах правила речевого 

 4. Оценка 5. Определять (текст, таблица, этикета. 

 жизненных правильность схема, экспонат, 6. Критично 

 ситуаций выполненного модель, относиться к своему 

 и поступков задания на основе иллюстрация и др.) мнению. 

 героев сравнения с 4. Представлять 7. Понимать точку 
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 художественных предыдущими информацию в виде зрения другого. 

 текстов с точки заданиями, или на текста, таблицы, 8. Участвовать в 

 зрения основе различных схемы, в том числе с работе группы, 

 общечеловечески образцов. помощью ИКТ. распределять 

 х норм, 6. Корректировать 5. Анализировать, роли, договариваться 
 

 нравственных выполнение сравнивать, друг с другом. 

 и этических задания в группировать  

 ценностей. соответствии с различные объекты,  

  планом, явления, факты.  

  условиями   

  выполнения,   

  результатом   

  действий на   

  определенном   

  этапе.   

  7. Использовать в   

  работе   

  литературу,   

  инструменты,   

  8. Оценка своего   

  задания по   

  параметрам,   

  заранее   

  представленным.   

4 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться Участвовать в 

класс принимать формулировать в учебнике: диалоге, слушать и 

 следующие задание: определять понимать 

 базовые определять его умения, которые других, высказывать 

 ценности: цель, планировать будут свою точку зрения 

 «добро», алгоритм его сформированы на на события, 

 «терпение», выполнения, основе изучения поступки. 

 «родина», корректировать данного раздела, 2.Оформлять свои 

 «природа», работу по ходу его определять круг мысли в устной и 

 «семья», выполнения, своего незнания, письменной 

 «мир», самостоятельно планировать речи с учетом своих 

 «настоящий оценивать. свою работу по учебных и 

 друг», 2. Использовать изучению жизненных 

 «справедливость», при выполнения незнакомого речевых ситуаций. 

 «желание задания материала. 3.Читать вслух и про 

 понимать различные 2. Самостоятельно себя тексты 

 друг друга», средства: предполагать, какая учебников, 

 «понимать справочную дополнительная других 

 позицию литературу, ИКТ, информация буде художественных 

 другого», инструменты и нужна для изучения и научно- 

 «народ», приборы. незнакомого популярных 

 «национальность» 3. Определять материала, книг, понимать 

 и т.д. самостоятельно отбирать прочитанное. 

 2. Уважение к критерии необходимые 4. Выполняя 

 своему народу, к оценивания, источники различные 

 другим народам, давать информации роли в группе, 

 принятие самооценку. среди сотрудничать в 

 ценностей  предложенных совместном решении 

 других народов.  учителем словарей, проблемы (задачи). 
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 3. Освоение  энциклопедий, 5. Отстаивать свою 

 личностного  справочников, точку зрения, 

 смысла  электронные диски. соблюдая 

 учения, выбор  3. Сопоставлять и правила речевого 

 дальнейшего  отбирать этикета, 

 образовательного  информацию, аргументировать 

 маршрута.  полученную из свою точку зрения с 

 4. Оценка  различных помощью 

 жизненных  источников фактов и 

 ситуаций  (словари, дополнительных 

 и поступков  энциклопедии, сведений. 

 героев  справочники, 6. Критично 

 художественных  электронные диски, относиться 

 текстов с точки  сеть Интернет). к своему мнению. 

 зрения  4. Анализировать, Уметь взглянуть на 

 общечеловечески  сравнивать, ситуацию с иной 

 х  группировать позиции и 

 норм,  различные объекты, договариваться с 

 нравственных  явления, факты. людьми иных 

 и этических  5. Самостоятельно позиций. 

 ценностей,  делать выводы, 7. Понимать точку 

 ценностей  перерабатывать зрения другого 

 гражданина  информацию, 8. Участвовать в 

 России.  преобразовывать еѐ, работе группы, 

   представлять распределять 

   информацию на роли, договариваться 

   основе схем, друг с другом. 

   моделей, Предвидеть 

   сообщений. последствия 

   6. Составлять коллективных 

   сложный план решений. 

   текста.  

   7. Уметь передавать  

   содержание в  

   сжатом,  

   выборочном или  

   развёрнутом виде.   
 

Критериями оценки сформированности УУД у обучающихся выступают:  
−     соответствие возрастно- психологическим нормативным требованиям, 

−     соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

2.1.2. Деятельность по реализации программы. 
Развитие универсальных учебных действий, умений в области ИКТ осуществляется в 

рамках целостного образовательной деятельности в ходе изучения системы учебных 

предметов и курсов, через внеурочную деятельность, воспитательную работу. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 
Развитие регулятивных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 

технологию освоения новых знаний, где учитель - «режиссер» учебного процесса, а ученики 

совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети 

используют эти умения на уроке. 
 
 
 формулировать действий по действия по деятельности 
 цель деятельности решению проблемы реализации соотнести с целью 
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  (задачи) плана и оценить его 
     

1 Учиться определять Проговаривать Учиться работать Учиться 
класс цель деятельности последовательность по совместно 

 на уроке с действий на уроке. предложенному давать 

 помощью учителя Учиться плану эмоциональную 

  высказывать  оценку 

  свое предположение  деятельности 

  (версию).  класса на уроке 

     

2 Определять цель  Работая по  

класс деятельности на  предложенному Учиться отличать 

 уроке с Учиться планировать плану, верно выполненное 

 помощью учителя и учебную использовать задание от 

 самостоятельно. деятельность на необходимые выполненного 

 Учиться уроке. средства: неверно. 

 обнаруживать Высказывать свою учебник, Определять 

 формулировать версию, пытаться простейшие успешность 

 учебную проблему предлагать способ ее приборы, выполнения 

 совместно с проверки. инструменты задания. 

3-4 Формулировать Составлять план Исправлять Вырабатывать 
класс цель урока решения ошибки критерии оценки 

 
Типовые  задания,  направленные  на  формирование  регулятивных  универсальных  
действий 

Русский язык  
В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового 

знания специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие 

нового знания с использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания 

проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, 

предложены плашки с названием этапов урока и другие условные обозначения).  
В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие открывать 

новые знания (например, в учебнике 3-го класса): 

Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. ... Одинаковые ли эти картины? 

Сравни тексты. Чем они отличаются? ... Какие слова «оживили» картину 7? Почему? Чем 

похожи эти слова?»  
Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к 

каждому существительному как можно больше слов со значением действия».  
Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему часть 

речи (глагол) получила такое название? Как отличить глагол от других частей речи?». 

Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать? . Выпиши 

глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими частями речи могут быть 

однокоренные слова.»  
Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: ...». 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, 

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

Литературное чтение Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с 

помощью заданий: 1) на 

составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения), 2) на проведение 

самопроверки, редактирования текста. 

Математика  
Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая задача, 

так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели  
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Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой 

учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются проблемные 

вопросы для обсуждения учеников, позволяющие проверить правильность собственных 

умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять свои действия с целью. 

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3-4 классов в учебник включены 

проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель 

деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких 

вопросов дают возможность оценить правильность действий учеников. Обозначенный 

рамками  
в конце всех тем во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет проверять и 

оценивать результат. Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на 

затруднении в выполнении нового задания, система подводящих диалогов позволяет при этом 

учащимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый 

алгоритм действия для нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою 

деятельность, и оценить результат, проверив его. 

Окружающий мир 
В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и 

выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий.. Таким образом, 

школьники учатся регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своё 

предположение (версию) и определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем, учиться отличать верно выполненное задание от неверного и др.  
В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Учитель 

организует беседу с обучающимися (приведены примерные вопросы учителя к конкретному 

рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего школьники учатся 

работать по предложенному плану, используя необходимые средства (учебник). А сравнивая 

полученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики определяют успешность 

выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Умения 1 класс 2 класс 3-4 классы 

Ориентироваться в Отличать новое Понимать, что Самостоятельно 
своей системе знаний знание (умение) от нужна предполагать, какая 

и осознавать уже известного с дополнительная информация нужна для 

необходимость помощью учителя. информация решения учебной задачи 

нового знания  (знания) для в один шаг. 
  решения учебной  

Делать Ориентироваться в Понимать, в каких Отбирать необходимые 
предварительный учебнике (на источниках можно для учебной задачи 

отбор источников развороте, в найти источники информации 

информации для оглавлении, в необходимую среди предложенных 

поиска нового знания словаре). информацию для учителем словарей, 

  решения учебной энциклопедий, 

  задачи. справочников. 

    

    

Добывать новые Находить ответы на Находить Извлекать информацию, 

знания вопросы, используя необходимую представленную в 

(информацию) из учебник, свой информацию как в разных формах (текст, 

различных жизненный опыт и учебнике, так и в таблица, схема, 

источников и информацию, предложенных иллюстрация и др.). 

разными способами полученную на учителем словарях  
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 уроке. и энциклопедиях.  

    

Обрабатывать Делать выводы в Наблюдать и Сравнивать и 
информацию для результате делать группировать факты и 

получения нужного совместной работы самостоятельные явления. Определять 

результата, в том всего класса выводы. причины явлений, 

числе и для создания Сравнивать и  событий. 

нового продукта группировать  Делать выводы на основе 

 предметы и их  обобщения знаний 

 образы.   

    

Преобразовывать Подробно Составлять простой Представлять 
информацию из пересказывать план небольшого информацию в виде 

одной формы в небольшие тексты, текста- текста, таблицы, схемы. 

другую и выбирать называть их тему. повествования.  

наиболее удобную    

для себя форму    

    

Типовые задания,  
нацеленные на развитии познавательных универсальных учебных действий 

Русский язык  
Задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации. 

4 класс: «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, 

чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и подчеркнуть ... 2. 

Посчитать ... 3. Если ... 4. Найти границы ... 5. Выделить ... 6. Поставить ... Сравни свою 

инструкцию с той, которая дана в конце учебника. 

Литературное чтение 
Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа 

правильной читательской деятельности (продуктивного чтения). 

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации) - обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов просмотрового 

и ознакомительного чтения, 

этап 2 (работа с текстом во время чтения) - обеспечивает интерпретацию текста 

учениками как результат изучающего чтения, 

этап 3 (после чтения) - это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

Математика 
Возрастные педагог-психологические особенности младших школьников делают 

необходимым формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для 

математики это действие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший 

инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, 

например, большое количество математических задач может быть понято и решено 

младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию 

вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят обучающихся 

с общепринятыми 

в математике моделями, а учебники 2-4 классов дополняют эту линию и учат детей 

самостоятельному созданию и применению моделей при решении предметных задач. 

Окружающий мир 
Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» - научить школьников 

объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой 

опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему. 
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Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, - принцип 

минимакса, согласно которому включён не только обязательный для изучения учебный 

материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный 

материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и 

учатся находить и выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы. 

Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Личностные универсальные учебные действия 

Умения 1-2 классы, 3-4 классы 

Оценивать жизненные ситуации (поступки В предложенных ситуациях отмечать 
людей) с точки зрения общепринятых норм и конкретные поступки, которые можно оценить 

ценностей (нравственных, гражданско- как хорошие или плохие с позиции 

патриотических, эстетических), а также с общечеловеческих нравственных ценностей. 

точки зрения различных групп общества  

(верующие - атеисты, богатые - бедные и т.д.).  

  

Объяснять (прежде всего - самому себе) свои Объяснять с позиции общечеловеческих 
оценки, свою точку зрения, свои позиции. нравственных ценностей, почему конкретные 

 поступки можно оценить как хорошие или 

 плохие 

Самоопределяться в системе ценностей. Самостоятельно определять и высказывать 
 самые простые, общие для всех людей правила 

 поведения (основы общечеловеческих 

 нравственных ценностей). 

  

Действовать и поступать в соответствии с этой В предложенных ситуациях, опираясь на общие 
системой ценностей и отвечать за свои для всех простые правила поведения, делать 

поступки и действия. выбор, какой поступок совершить 

  

Коммуникативные универсальные учебные умения 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством технологии 

формирования типа правильной читательской деятельности, которую учитель использует как 

на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, 

используется групповая форма организации учебной деятельности детей, которая позволяет 

использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных 

предметных проблем (задач). 

Навыки 1-2 классы 3-4 классы 

Донести свою позицию до Оформлять свою мысль в Оформлять свои мысли в устной 
других, владея приемами устной и письменной речи и письменной речи с учетом 

монологической и (на уровне одного учебных и жизненных речевых 

диалогической речи. предложения или ситуациях. 

 небольшого текста). Учить Высказывать свою точку зрения и 

 наизусть стихотворение, пытаться ее обосновать, приводя 

 прозаический фрагмент. аргументы 

 Вступать в беседу на уроке и  

 в жизни.  

   

Понять другие позиции Слушать и понимать речь Слушать других, пытаться 
(взгляды, интересы). других. принимать другую точку зрения, 

 Выразительно читать и быть готовым изменить свою 

 пересказывать текст. точку зрения. 

 Вступать в беседу на уроке и Читать вслух и про себя тексты 
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 в жизни. учебников, при этом: 

  вести диалог с автором 

  (прогнозировать будущее чтение, 

  -ставить вопросы к тексту и 

  искать ответы, проверять себя), 

  отделять новое от известного, 

  выделять главное, 

  составлять план 

   

Договариваться с людьми, Совместно договариваться о Выполняя различные роли в 
согласуя с ними свои правилах общения и группе, сотрудничать в 

интересы и взгляды, для того, поведения в школе и совместном решении проблемы 

чтобы сделать что-то сообща. следовать им. Учиться (задачи). Учится уважительно 

 выполнять различные роли в относиться к позиции другого, 

 группе (лидера, исполнителя, пытаться договариваться. 

 критика).  

   

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия.  
Русский язык 
Примеры заданий: 

4 класс: «Поработай над своей устной речью. Подготовь связный рассказ на тему «Что 

я знаю о сложном предложении». Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что 

каждую свою мысль нужно подтверждать примером». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому 

языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и 

качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено 

выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов, 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по 

следам прочитанного), 
 

3) нсценирование и драматизация, 

4) устное словесное рисование, 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей, 

6) сочинение по личным впечатлениям (3-4 кл.) и по прочитанному (4 кл.), 

7) интервью с писателем, 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 
В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления 

развития коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса 

умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие. 

1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные 

вопросительным знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока),  
2. Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных 

учебных действий относится система заданий, нацеленных на организацию общения учеников 

в паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний, к работе 

над текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 
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а) диалог в большой группе (учитель - ученики), 

б) диалог в небольшой группе (ученик - 

ученики), в) диалог в паре (ученик - ученик). 

Окружающий мир 
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена 

система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Такие 

задания отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, 

специальным значком зелёного цвета. 

Карта развития универсальных учебных действий и навыков 

 Учебно- учебно- учебно- учебно- 
 организ интелле информаци коммуника 
 ационн ктуальн онные тивные 

 ые ые   

1 класс     

слушать и читать на основе поставленной    • 

осваивать материал на основе внутреннего     

плана действий (уметь рассуждать во     

внутреннем плане     

вести рассказ от начала до конца, не теряя •  •  

«сюжетной» линии     

осуществлять перенос освоенных знаний в     

новые (модифицированные, усложненные)     

осуществлять простейший анализ и     

выделение главного в учебном материале     

сравнивать, классифицировать, обобщать     

элементарный учебный материал     

проводить опытную работу (уметь •  •  

применять знания на практике)     

уметь понимать поставленную перед ним •    

учебную задачу     

уметь организовать рабочее место •    

уметь осуществлять коллективно    • 

распределенную деятельность     

читать вслух в соответствии с    • 

требованиями модели выпускников     

уметь читать с паузами и ударением    • 

уметь пересказывать услышанное    • 

различать основные элементы книги     

(автор, название, ориентироваться в     

самостоятельно формулировать вопрос к    • 

картинке     

вести простейший диалог на основе    • 

картинки, кадра диафильма     

уметь записывать под диктовку    • 

темп письма - 25 знаков в минуту    • 

2 класс     

наблюдать и фиксировать значительное и     

существенное в явлениях и процессах     

пересказывать подробно, выборочно  •   

выделять главную мысль на основе  •   

анализа текста     
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делать выводы из фактов, совокупности  •   

выделять существенное в рассказе,     

разделив его на логически законченные     

выявлять связи зависимости между  •   

фактами, явлениями, процессами     

делать выводы на основе простых и     

сложных обобщений, заключение на     

выполнять советы учителя по оказанию •    

помощи товарищам     

планировать учебные занятия в режиме •    

самостоятельно соблюдать санитарно- •    

гигиенические условия учебной     

работать с несколькими книгами сразу,     

выбирая материал с определенной целевой     

установкой     

читать вслух в соответствии с     

требованиями модели выпускника,     

самостоятельно знакомиться с учебными     

текстами     

пользоваться простейшими схемами,     

слушать объяснение учителя, производя     

элементарный смысловой анализ     

ориентировать в библиотеке, уметь     

работать с каталогами или картотеками     

темп письма - 40 знаков в минуту  •  • 

3-4 классы    • 

переносить свободно, широко знания с     

одного явления на другое      
отбирать необходимые знания из большого    • 

объема информации     

конструировать знания, положив в основу     

принцип созидания     

систематизировать учебный материал  •   

пользоваться энциклопедическим •  •  

справочным материалом     

формулировать простые вопросы на  •   

основе двух-трех опытов     

владеть навыками рефлексивного анализа  •   

переходить свободно от общего к более     

общему, и от общего к частном и наоборот     

читать вслух в соответствии с     

требованиями модели выпускника 100-120     

самостоятельно работать с учебником •  •  

ситуации приобретения новых знаний     

(произвольная и адекватная актуализация     

переносить свободно комплекс     

умственных действий (сравнение,     

распространять полученные знания на •    

большую совокупность объектов, т.е.     

находить и объяснять конкретные факты     



71 

 

на основе теоретических обобщений     

     

уметь решать нестандартные задачи,     

алгоритмы решений которых не изучались     

сочетать процесс «свертывания» и  •   

«развертывания» знаний     

целенаправленно обобщать идеи текста на     

основе выделения главных мыслей в его     

отрезках, частях     

     

систематизировать и классифицировать     

информацию(сопоставлять информацию     

по темам признаков с выделением черт     

уметь устанавливать на основе частных     

способов общие способы решения задач     

уметь переводить письменную речь в     

устную, самостоятельно преобразовав     

доклад в выступление     

анализировать методы предстоящей  •  • 

«сцеплять» быстро, свободно компоненты  •  • 

нового знания     

писать правильно тезисы (выделять  •   

главное в письменной форме)     

читать вслух в соответствии с     

требованиями модели выпускника 140-150     

уметь самостоятельно определять учебные     

задачи и действовать самостоятельно или     

уметь быть ассистентом учителя на уроке  •   

темп письма - 70-80 знаков в минуту  •    
систематически работать со словарями и    • 

энциклопедиями     

уметь выполнять реферирование, обзоры     

литературы, готовить доклады и     

Развитие системы УУД через систему уроков.   
Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого общения, 

воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной 

речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека. 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит умению 

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

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия.  
Предмет «Литературное чтение » прежде всего, способствует личностному 

развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций», даёт возможность для формирования 

«первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». 

Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 
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Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 

через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в 

процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных универсальных 

учебных действий. 

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение 

основами логического и алгоритмического мышления». Но наряду с этой всем очевидной 

ролью у этого предмета есть ещё одна важная роль - формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и 

записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки логических 

рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации. 

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия - знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир) - обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает «осознание целостности 

окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и общества», 

«развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире». Вторая линия - формирование оценочного, эмоционального отношения к миру (умение 

определять своё отношение к миру) - способствует личностному развитию ученика. С ней 

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

истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных 

правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде». 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«приобретения навыков самообслуживания, овладения технологическими приемами ручной 

обработки материалов, усвоения правил техники безопасности». В то же время «усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Формируя представления «о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 
«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка», которые 

способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность 
первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в духовно-
нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как 
ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, 
искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым 
развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

2.1.3. 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 
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предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия 

новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-

исследовательской 

и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

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

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач.  
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

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

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и 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. 

2.1.4. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у  
обучающихся 

Указанное  содержание  учебных  предметов, преподаваемых  в  рамках  начального 
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образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

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

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

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

включения обучающимся в свою картину мира, 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

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

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

контроль и оценку результата, 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

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

общеклассной дискуссии, 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности, 

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании  универсальных  учебных  действий  наряду  с  предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

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, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 

учебных действий.  
При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия, 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей, 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной 

среде, 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия, 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации, 
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- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств, 

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

картосхем, линий времени и пр., 

- создание простых гипермедиасообщений, 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются:  
- обмен гипермедиасообщениями, 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой, 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации, 

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

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

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 учетом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, 

кружков, внеурочной деятельности школьников. 

2.1.5. Роль курсов внеурочной и внеклассной деятельности. 
Представлены: в образовательной программе начального общего образования 

(содержательный раздел, «Программы курсов внеурочной деятельности»).  
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы, в первую очередь 

на достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен 

узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Реализация внеурочной деятельности в начальной школе позволяет также решить ряд 

очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- снизить учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Психофизиологические особенности ребенка седьмого года жизни ( сложность 

произвольной регуляции деятельности, быстрая утомляемость и др.) приводят к тому, что для 

детей сложны статические нагрузки, ограничения двигательного режима, быстрое 

переключение с одного вида деятельности на другой и т.д. Кроме того, для обучающихся еще 

очень актуальны виды деятельности, которыми они занимались в дошкольном детстве, в первую 

очередь, игровая деятельность. 

Поэтому использование таких форм организации образовательного процесса как 

целевые прогулки, экскурсии, развивающие игры и т.д. приобретает особое значение для 

формирования умения учиться, а опора на наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление будет способствовать формированию логического мышления на первых этапах 

обучения в школе. 

2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности. 

2.2.1. Русский язык  
Пояснительная записка 
Предмет «Русский язык» занимает особое место среди предметов, входящих в учебный 

план начальной школы. Русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения, и его 
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изучение способствует формированию у младших школьников представлений о языке как 

основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. Специфика предмета «Русский язык» заключается в его тесной 

взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Успехи в 

изучении данного предмета во многом определяют результаты освоения других школьных 

дисциплин. Русский язык является для обучающихся основой всего процесса обучения, 

средством развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. В системе предметов начальной 

общеобразовательной школы предмет «Русский язык» реализует две основные цели: 

-  познавательную - ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

обучающихся,  
− социокультурную - формирование коммуникативной компетенции обучающихся, 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  
Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие 

практические задачи:  
− развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения,  
− обеспечивать освоение обучающимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка, 

− обеспечивать овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания (в том числе 

рассуждения) и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема, 

− воспитывать у учеников позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, пробуждать познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать 

свою речь.  
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы 

лингвистического образования и речевого развития обучающихся, который начинается с 

вводного интегрированного курса обучения грамоте. На уроках обучения грамоте обучающиеся 

получают первичные сведения о речи, языке и литературе, расширяют свой кругозор, активно 

используют в различных учебных ситуациях внутреннюю и внешнюю речь (устную и 

письменную). Дети овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся правильному 

соединению их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, 

предложениях. В период обучения грамоте наряду с формированием основ элементарного 

графического навыка и навыка чтения у первоклассников совершенствуется фонематический 

слух, обогащается и активизируется словарь, развивается интеллектуальная и познавательная 

активность, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика.  
После обучения грамоте начинается раздельное изучение литературного чтения и 

русского языка. 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования и  авторской программы  «Русский 

язык» для начальной школы, разработанной Ивановым С.В., Кузнецовой М.В., Евдокимовой 

А.О., Петленко Л.В., Романовой В.Ю.  в рамках проекта  «Начальная школа XXI века» (научный 

руководитель Н.Ф.Виноградова) 

Рабочая программа курса «Русский язык» реализует основные положения концепции 

лингвистического образования младших школьников.  

Содержание курса - совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 

между собой, представлено следующими разделами:  
− основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис),  
− орфография и 

пунктуация, − развитие 

речи.  
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Языковой материал призван обеспечить формирование первоначального представления 

о структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также 

усвоение норм русского литературного языка. Изучение орфографических и пунктуационных 

правил, развитие устной и письменной речи обучающихся служат решению практических задач 

общения и формируют навыки, определяющие языковой уровень культуры обучающихся как 

будущих членов общества. В программе специально выделен раздел «Виды речевой 

деятельности», обеспечивающий ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности. В курсе представлены не только система знаний и 

умений по русскому языку, но и конкретные учебные действия, помогающие эффективному 

усвоению содержания предмета на основе реализации дидактических принципов системы 

развивающего обучения. Программа ориентирует на организацию учебного процесса как 

сотрудничества учителя и обучающихся, а также детей между собой. В этом сотрудничестве и 

происходит первичное постижение родного языка как предмета изучения, осуществляется 

анализ различных его сторон. Центральным звеном изучения предмета является раскрытие 

коммуникативной функции языка, средством осуществления которой является речь. 

На предмет «Русский язык» выделяется  675 ч. Содержание курса разработано на 540 ч, из них 

132 ч. отводится на изучение русского языка в первом классе. Во 2-4 классах на изучение 

курса отводится по 136 ч. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты:  
− формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

−   формирование уважительного отношения к культуре других народов,  
− формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур,  
− принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения, 

−   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств,  
− развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им,  
− развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Метапредметные результаты:  
− овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления,  
−   освоение способов решения проблем творческого и поискового характера, 

− формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата, 

−   освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии,  
−   использование знаково-символических средств представления информации для 

− создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач,  
− активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач,  
− использование различных способов поиска (в справочных источниках, у взрослого), 

сбора, анализа информации, 

− овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанное построение речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной форме, 
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− овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных 

связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям, 

− готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

−   готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон  
и сотрудничества, − умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, − овладение базовыми 

предметными и межпредметными понятиями, отражающими  
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты:  

−   формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания, − 

понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения,  
− сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателю общей культуры и гражданской позиции человека,  
− владение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

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

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

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач,  
− осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

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

проверять написанное, 

− овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  
Содержание курса 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

определение темы и основной мысли текста, передача его содержания по вопросам, опорным 

словам и плану.  
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями обще 

общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

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

привлечь внимание и т.п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями 

в соответствии с учебной задачей (рассуждение, описание, повествование). 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 и 

неявном(подтекст) виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте, личного опыта и наблюдений. Антиципация, интерпретация и 

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

особенностей и структуры текста. 
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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, письмо по памяти в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

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

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

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотренного фрагмента видеозаписи. 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Звуки и обозначение их буквами. Наблюдение расхождения 

произношения и обозначения звуков. Фонетическая транскрипция. Смыслоразличительная роль 

звуков речи в слове. Наблюдение связи звуковой структуры слова и его значения. 

Различение гласных и согласных звуков. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Деление слов на слоги. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 

Различениемягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости 

и мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и 

непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Фонетический (звуковой)  разбор слова:  определение качественной характеристики 

звука: гласный- согласный, гласный ударный- безударный, согласный твердый -мягкий, 

парный 

- непарный, согласный звонкий- глухой, парный- непарный. 

Фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор: определение качественной 

характеристики звуков и обозначение их буквами. Ударение в слове, словообразующая 

функция ударения. Ударные и безударные слоги. 

Графика . Различение звуков и букв. Способы обозначения мягкости согласных звуков 

буквами я, ю, е, ё, и, ь. Использование на письме разделительных ъ и ь. Функции йотированных 

гласных: обозначают мягкость согласных звуков, обозначают два 

звука. Фонетическая транскрипция. Установление соотношения звукового и буквенного 

состава слова в словах типа «стол», «конь», в словах с буквами е, ё, ю, я, в словах с 

непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса, абзаца . Алфавит. Название и порядок букв русского алфавита. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов значение 

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

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

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

Образные сравнения. Фразеологизмы. 

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

Различение однокоренных слов и 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. Основа слова. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Отличие предлога от приставки. Образование однокоренных слов (разных частей 

речи) с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Признаки, значение и употребление в речи. Умение 

распознавать 

в речи имена собственные. Различение имен существительных одушевленных и 

неодушевленных. 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 и 3-му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Признаки, значение и употребление в речи. Изменение 

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

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Признаки, 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). Глаголы-исключения. Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам 

и числам. Морфологический разбор глаголов. Возвратные глаголы. 

Имя числительное. Признаки, значение и употребление в речи. Количественные и 

порядковые числительные. 

Наречие. Признаки, значение и употребление в речи. Виды наречия, образование 

наречий.  
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

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

Частица. Понятие о частицах (на ознакомительном уровне). Отрицательная частица не, 

правописание не с глаголами. 

Междометие как средство эмоционально-экспрессивного выражения чувств. 

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 (основы 

предложения): подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании (управление , примыкание, согласование ) и предложении. Нахождение и 

самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, 

а, но, да.  
Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

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

орфографического словаря. Применение правил правописания:  
− сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щув положении под 

ударением1, − сочетания чк, чн, 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, − соединительные буквы ои е в 

сложных словах, 

− буквы ои е после букв, обозначающих шипящие звуки и звук ц в окончаниях 

существительных,  
−   двойные согласные,  
−   непроверяемые гласные и согласные в корне слова, 

− гласные и согласные звуки в неизменяемых на письме 

приставках, − разделительные ъ и ь,  
−   мягкий знак (ь) после шипящих на конце имен существительных (ночь, рожь, 

мышь),-  
буквы е и ив суффиксах существительных ек и ик ,  
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− безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на 

мя, ий,ья, ье, ия, ов,ин),  
−   буквы ои е на конце наречий,  
−   безударные окончания имен прилагательных, 

− раздельное написание предлогов с личными 

местоимениями, − правописание частицы не с глаголами,  
−   мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь),  
−   мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться,  
− безударные личные окончания глаголов и глаголов-

исключений, − раздельное написание предлогов с другими 

словами, 

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

знаки,  
− знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными 

членами, − знаки препинания (запятая) в сложных предложениях,  
−   знаки препинания при оформлении диалога и прямой речи: тире, кавычки.  
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). Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи 

(рассуждение, описание, повествование).  
Текст. Наблюдение за признаками текста. Заглавие текста как отражение главной мысли 

или темы текста. Последовательность предложений в тексте. Абзацы как части текста. 

Понимание развития главной мысли от абзаца к абзацу. Восстановление деформированного 

текста. 

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

предложенным планам. повествование, их структура. 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, антонимов, образных сравнений, фразеологизмов. Знакомство с основными 

видами изложений и сочинений: изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. Алгоритм 

написания изложения. 

2.2.2. Математика  
Пояснительная записка  
Программа по математике разработана на основе Концепции стандарта второго поколения с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младшего школьника умения учиться. В начальной школе изучение 

математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. Приобретенные им знания, 

первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом обучения в основном 

звене школы, а также необходимыми для применения в жизни. Изучение математики в 

начальной школе направлено на достижение следующих целей:  
− математическое развитие младшего школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи, умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации 

(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.),  
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− освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов 

их измерения, использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций, 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики, работа 

с алгоритмами выполнения арифметических действий,  
− воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни.  
Содержание курса направлено на решение следующих задач, отражающих планируемые 

результаты обучения математике в начальных классах:  
− научить использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений,− 

создать условия для овладения основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретения навыков измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления о записи и выполнении алгоритмов,  
− приобрести начальный опыт применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, 

− научить выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, 

− исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять и интерпретировать 

данные.  
Решению названных задач способствует особое структурирование определенного в 

программе материала. Курс математики построен на интеграции нескольких линий: 

арифметики, алгебры, геометрии и истории математики. 

На уровне школьного обучения в ходе освоения математического содержания 

обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: готовность ученика 

целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни. 

Общая характеристика учебного предмета сущности предмета (явления, события, 

факта), способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать 

вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно 

решены, познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира, строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 

решения практической и учебной задачи, умение моделировать — решать учебные задачи с 

помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения 

учебной задачи. 

Предметными результатами обучающихся являются: освоенные знания о числах и 

величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, геометрических фигурах, умения 

выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы,свойства арифметических 

действий, способы нахождения величин, приемы решения задач, умения использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения 

математических задач.  
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, 

всего — 540 часов. 

Основное содержание обучения в программе представлено крупными разделами: «Числа 

и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с данными». 

Новый раздел «Работа с данными» изучается на основе содержания всех других разделов курса 

математики. 
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В процессе изучения курса математики у обучающихся формируются представления о 

числах как результате счета и измерения, о принципе записи чисел. Они учатся выполнять устно 

и письменно арифметические действия с числами, находить не известный компонент 

арифметического действия по известным, составлять числовое выражение и находить его 

значение в соответствии с правилами порядка выполнения действий, накапливают опыт 

решения арифметических задач. Обучающиеся в процессе наблюдений и опытов знакомятся с 

простейшими геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения 

геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе работы с 

таблицами и диаграммами у них формируются важные для практико-ориентированной  
математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и 

интерпретацией данных. В результате освоения предметного содержания курса математики у 

обучающихся формируются общие учебные умения и способы познавательной деятельности. 

Простое заучивание правил и определений уступает место установлению отличительных 

математических признаков объекта (например, прямоугольника, квадрата), поиску общего и 

различного во внешних признаках(форма, размер), а также числовых характеристиках 

периметр, площадь). В процессе измерений ученики выявляют изменения, происходящие с 

математическими объектами, устанавливают зависимости между ними в процессе измерений, 

осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ информации, определяют с 

помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся 

используют простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, 

строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи).  
В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком: 

развивается умение читать математический текст, формируются речевые умения (дети учатся 

высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий). Школьники 

учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или 

неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, 

характеризовать результаты своего учебного труда. Математическое содержание позволяет 

развивать и организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий, осуществлять контроль и оценку их правильности, 

поиск путей преодоления ошибок. В процессе обучения математике школьники учатся 

участвовать в совместной деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему 

мнению, распределять обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и 

самостоятельность. Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются 

комплексно. Учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических путей и 

приемов их решения. В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играет 

сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, использование 

технических средств. 

Содержание программы по математике позволяет шире использовать 

дифференцированный подход к учащимся. Это способствует нормализации нагрузки 

обучающихся, обеспечивает более целесообразное их включение в учебную деятельность, 

своевременную корректировку трудностей и успешное продвижение в математическом 

развитии. Основное содержание программы представлено в двух частях : собственно 

содержание курса математики в начальной школе и основные виды учебной деятельности 

школьника. 

Содержание курса 
Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения.  
Числа и величины 
Величины и единицы их измерения. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. 
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Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Арифметические действия 

с числами 0 и Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. 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. Прикидка и оценка суммы, разности, 

произведения, частного. 

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи, содержащие 

зависимость, характеризующую процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), 

работы (производительность труда, время, объем всей работы), 

изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход ). Задачи 

на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на время (начало, 

конец, продолжительность события).Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная). Задачи на нахождение доли целого и целого по значению его доли. 

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

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

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

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

документов для выполнения построений.  
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

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

(миллиметр, сантиметр, деци метр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра 

треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). Измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с данными. Сбор и представление информации, связанной со счетом, 

измерением величин, фиксирование результатов сбора. Таблица: чтение и заполнение таблицы. 

Интерпретация таблицы. Диаграмма: чтение диаграмм: столбчатой, круговой. 

Основные виды учебной деятельности.  
− Моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и объектов по длине, массе, 

вместимости, времени, описание явлений и событий с использованием величин.  
−Обнаружение моделей геометрических фигур, математических процессов зависимостей в 

окружающем мире.  
−Анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка), выполнять построения и вычисления, анализировать 

зависимости. 

−Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

−Планирование хода решения задачи, выполнения задания на измерение, вычисление, 

построение.  
−Сравнение разных способов вычислений, решения задачи, выбор удобного способа.  
− Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия, плана решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

− Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и арифметического 

(в вычислении) характера.  
−Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе.  
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их математического развития: 
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− осознание возможностей и роли математики в познании окружающего мира, понимание 

математики как части общечеловеческой культуры, 

− способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его 

математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, 

продолжительность, соотношение частей и пр.), − применение общеучебных умений 

(анализа, сравнения, обобщения, классификации)  
для упорядочения, установления закономерностей на основе математических фактов, создания 

и применения моделей для решения задач, формулирования правил, составления алгоритма 

выполнения действия, − моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл 

арифметических 

действий, математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные процессы 

(движение, работа и т. д.), − выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, 

установление изменений, 
происходящих с математическими объектами,  
− проверка хода и результата выполнения математического задания, обнаружение и 

исправление ошибок, − поиск необходимой информации в учебной и справочной 

литературе. 

2.2.3. Литературное чтение.  
Пояснительная записка 
Литературное чтение — один из основных предметов в системе начального образования. 

Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему 

развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения 

обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы.  
Изучение литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком 

обучения направлено на достижение следующих целей:  
− овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком 

в системе образования младших школьников, формирование читательского кругозора  
и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности, совершенствование всех 

видов речевой деятельности, − развитие художественно творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова, овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно познавательными текстами, − обогащение нравственного опыта младших школьников 

средствами художественного  
текста, формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 

приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением 

их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного чтения в 

особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста, воспитание 

интереса 

к чтению и книге. Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование 

осмысленного читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать 

произведения разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения 

младшего школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного содержания 

литературного чтения обучающиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать 

тексты, работать с различной информацией (слово, текст, книга), интерпретировать 

информацию в соответствии с запросом. 
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2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. Выполнение этой 

задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, 

использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие 

школьники участвуют в диалоге, строят монологические высказывания (на основе 

произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, 

самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят информацию в словарях, 

справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение на основе прочитанного и 

услышанного. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе. Решение этой задачи способствует пониманию художественного 

произведения как особого вида искусства, формированию умения определять его 

художественную ценность и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. 

Развивается умение сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, музыка  
и др.), находить сходство и различия используемых художественных средств, создавать свои 

собственные художественные произведения на основе прочитанных. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника, 

понимание духовной сущности произведений. С учетом особенностей художественной 

литературы, ее нравственной сущности, влияния на становление личности маленького читателя, 

решение этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с художественным 

произведением младший школьник осваивает основные нравственно этические ценности 

взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и 

отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности 

всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального 

состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

5. Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным 

курсом «Обучение грамоте»: его продолжительность примерно 23 учебные недели по 9 ч в 

неделю (объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению), что 

определяется темпом обучаемости, индивидуальными особенностями обучающихся и 

спецификой используемых учебных средств. После периода обучения грамоте начинается 

раздельное изучение литературного чтения и русского языка. 

Содержание курса 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: 

аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо (культура 

письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, 

чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и 

письменного). 

Аудирование (слушание) — это умение слушать и слышать, т. е. адекватно 

воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по 

объему и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и выбор вида 

чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.), выразительное чтение с использованием 

интонации, темпа, тона, пауз, ударений — логического и др., соответствующих смыслу текста.  
Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов определяет 

специфические умения участия в диалоге: отвечать и задавать вопросы по тексту, создавать 

монолог: отбирать и использовать изобразительно выразительные средства языка для создания 

собственного устного высказывания, воплощать свои жизненные впечатления в словесных 

образах, выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в устном 

высказывании авторский замысел, передавая основную мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми 

некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного произведения): 

текст повествование, текст описание, текст рассуждение, создание собственных мини 

сочинений (рассказ по картинке), написание отзыва.Раздел «Виды читательской деятельности» 

включает в себя работу с разными видами текстов. Эта работа предполагает формирование 

следующих аналитических умений: воспринимать изобразительно выразительные средства 
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языка художественного произведения, научно популярного текста (без использования 

терминологии), воссоздавать картины жизни, представленные автором, устанавливать 

причинно-следственные связи в художественном, учебном и научно популярном текстах, 

понимать авторскую позицию в произведениях, выделять главную мысль текста (с помощью 

учителя). Настоящая программа предусматривает знакомство ребенка младшего школьного 

возраста с книгой как источником различного вида информации и формирование 

библиографических умений: ориентироваться в книге (учебной, художественной, справочной) 

по ее элементам, знакомиться с разными видами и типами книг, выбирать книги на основе 

рекомендованного списка или собственных предпочтений. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения 

младшего школьника, которое обеспечивает формирование мотивированного выбора круга 

чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, 

компетентности в области детской литературы: учет эстетической и нравственной ценности 

текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для восприятия детьми 6— 

10 лет, читательских предпочтений младших школьников.  
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих 

понятий для практического освоения детьми с целью ознакомления с первоначальными 

представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений)» является ведущим элементом содержания начального этапа литературного 

образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой 

деятельности, что обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную 

продуктивную творческую деятельность: постановка «живых картин», чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация. Особое внимание уделяется созданию различных форм 

интерпретации текста: устное словесное рисование, разные формы пересказа, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии). 

Виды речевой и читательской 

деятельности. Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

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

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

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

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

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

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

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования.  
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

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

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

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

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

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

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

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

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 
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Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

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

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

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

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

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

титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой 

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

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

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

компьютерные издания).  
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам  
в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

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

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

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

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

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

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

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

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

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

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

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

анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

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

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

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

самостоятельно сформулированного высказывания.  
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

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

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

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

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Понимание заглавия 

произведения,  
адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-

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

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

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

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

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

текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

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

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения :понимать 

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

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

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

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

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

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

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

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

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

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

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

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

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

Письмо (культура письменной речи) 

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

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

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини- 

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

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

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представлены разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

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

(по выбору). 

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

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.  
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

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

его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

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

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 
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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 

обучающихся: 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. 

2.2.4. Окружающий мир  
Пояснительная записка  
Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, географические, 

обществоведческие, исторические и другие знания и дает обучающемуся возможность 

ознакомления с естественными и социальными науками. Это обеспечивает целостное и 

системное видение мира в его важнейших взаимосвязях. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе — формирование 

целостной картины мира и осознание места в нем человека, развитие у младшего школьника 

опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Учебный курс «Окружающий мир» призван решать в системе общего развития 

обучающихся следующие задачи:  
− формировать широкую целостную картину мира с опорой на современные научные 

достижения, на основе предметных знаний и умений подвести учеников к осознанию причинно-

следственных связей между природой, обществом и человеком, к осознанию разнообразия и 

многомерности окружающего мира, его противоречивости,  
− в ходе решения первых двух задач развивать логичность и самостоятельность 

мышления, развивать историческое мышление, формировать экологическую культуру,  
− элементарные правила нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде,  
− формировать общеучебные умения: воспринимать проблему, выдвигать гипотезу, 

классифицировать, сравнивать, обобщать, делать выводы, ориентироваться в пространстве и 

времени, работать с картами, таблицами, схемами, добывать информацию в соответствующей 

литературе, пользоваться справочниками, развивать устную и письменную речь,  
− освоить доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт и др. с получением информации из разных источников),  
− воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств личности, 

воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине, гордости за свой край, уважения к своей 

семье, истории, культуре, способствовать эстетическому воспитанию.  
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются:  
− осознание себя членом общества и государства (российской идентичности), чувство 

любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее природе, культуре, истории, народам 

и желании участвовать в ее делах и событиях, 

− осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность 

нравственных представлений и этических чувств, культура поведения и взаимоотношений с 

окружающими, 

−   установка на безопасный здоровый образ жизни, ежедневную физическую культуру 
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и закаливание. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются:  
− способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека, 

− способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач, 

− осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в  
сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.), − способность 

работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 
мира. 

Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» являются:  
−   усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов  

и явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах 

изученного), 

Общая характеристика учебного предмета  
− владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для дальнейшего образования в области естественнонаучных и 

социальных дисциплин, 

− умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, 

истории общества.  
Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его изучения 

школьники овладевают практикоориентированными знаниями для развития их экологической 

и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций: умения использовать 

разные методы познания, соблюдать правила поведения в природе и обществе, способность 

оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его созидании и др. 

Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционально - положительного отношения к миру природы и культуры, 

воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, 

способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля. Знакомство с началами 

естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ  
к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, 

прогнозировать направление своих личных интересов. 

Решению поставленных задач способствует особое структурирование содержания. От 1 

к 4 классу прослеживаются следующие взаимозависимости. Начальные представления о 

Космосе служат базой для понимания процессов, происходящих в природе Земли. В свою 

очередь неживая и живая природа - это та среда, в которой развивается история человечества, а 

человек своей деятельностью изменяет природу Земли. 

Таким образом, предметом исследования школьников является единство неживой и 

живой природы, роль развития человека, общества, его открытий на разных этапах истории, 

постепенное высвобождение человека из-под власти природы и, наконец вмешательство 

человека в природу. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены 

стандартом 

начального общего образования второго поколения и представлены в программе 

содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной 

жизни». 

Содержание курса 

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

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

форма, 

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

листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
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Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

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

характеристика на основе наблюдений). 

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

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

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

человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

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

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

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

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

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

Условия,  
необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

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

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

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

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

наблюдений. Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

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

пища и укрытие для животных, животные — распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 

примера на основе наблюдений).  
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

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

изучаемых зон, охрана природы). 

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

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

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей.  
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Положительное и • отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

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

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. 

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

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

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

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 её члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

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

человеческих свойствах и качествах.  
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

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

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

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа. Духовно-нравственные 

ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

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

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

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

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

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

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

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

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 
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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. 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. 

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

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

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

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

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

край, республика): название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные 

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

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

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

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

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

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

наследия своего края. 

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

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

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

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

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

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

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

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

водоёме 

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

электричеством, водой.  
Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

2.2.5. Иностранный язык  
Пояснительная записка 

Цели и задачи курса 
Иностранный язык — один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного 

мира. 
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Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов 

филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его 

общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных 

ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение 

иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей:  
− формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах,  
− приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы, воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран, 

− развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений, развитие мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком, 

− воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка.  
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет 

включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные 

ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), 

дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной 

школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки. Исходя из 

сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» направлено на решение 

следующих задач:  
− формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты, 

− расширение лингвистического кругозора младших школьников, освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне, 

− обеспечение коммуникативно-педагог-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем педагог-

психологического барьера и использования иностранного языка как средства общения, 

−   развитие личностных качеств младшего школьника, его  
− внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом,  
− развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка, 

− приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового, учебного общения, 

− развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в паре,  
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в группе. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе, 

осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми, 

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции).  
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются:  
− развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника, 

− развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи,  
−   расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника,  
− развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника, 

формирование мотивации к изучению иностранного языка, 

− овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно 

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).  
Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических), умение (в объеме содержания курса) находить 

и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении:  
− вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию, 

− уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, описывать 

предмет, картинку, кратко охарактеризовать персонаж, аудировании:  
− понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале, чтении:  
− читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию,  
− читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте нужную 

информацию, письменной речи: 

−   владеть техникой письма, 

− писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо. − Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  
− адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах, 

−   соблюдение особенностей интонации основных типов предложений,  
− применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы,  
− распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений.  
Социокультурная осведомленность:  
− знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен), знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 
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Б. В познавательной сфере:  
− умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений,  
− умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы, 

− совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.), 

− умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы), 

− умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах.  
В. В ценностно ориентационной сфере:  
− представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций,  
− приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.  
Г. В эстетической сфере:  
−   владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном  

языке,  
− развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы.  
Д. В трудовой сфере:  
− умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. В курсе иностранного 

языка можно выделить следующие содержательные линии:  
− коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме,  
− языковые средства и навыки пользования 

ими, − социокультурная осведомленность, − 

общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в 

устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции 

также неразрывно связано с социокультурной осведомленностью младших школьников.  
Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие 

одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. 

Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: 

овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью 

формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы 

овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в 

начальной школе. 

Тематическое планирование в программе рассчитано на 204 ч.. 

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

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

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

рождения, Новый год/ Рождество. Подарки. 

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

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

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

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

характер, что умеет делать. Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: 

названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

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

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

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

Предметное содержание речи 

При возможности школа использует дополнительные часы из регионального 

компонента. 

В русле говорения 

1. Диалогическая 

форма Уметь вести:  
−   этикетные  диалоги  в  типичных  ситуациях  бытового,  учебно  трудового  и  

межкультурного общения,  
− диалог расспрос (запрос информации и ответ на 

него), − диалог побуждение к действию. 

2. Монологическая 

форма Уметь 

пользоваться: 

−   основными  коммуникативными  типами  речи:  описание,  сообщение,  рассказ,  
характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и 

понимать: 

−   речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке,  
− небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале.  
В русле чтения 

Читать: 

−   вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

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

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

происходит действие и т. д.).  
В русле 

письма 

Владеть: 

−   техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией), 

− основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо.  
Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

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

Лексическая сторона речи.  Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения 

в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 

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

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, 

ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — toplay). 

Грамматическая сторона речи. 
Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова: what, who, when, where, 

why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (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 распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчиненные предложения с because. Правильные и неправильные глаголы в Present, 

Future, PastSimple (Indefinite). Неопределенная форма глагола. Глагол связка tobe.  
Вспомогательный глагол todo. Модальные глаголы can, may, must, haveto. Глагольные 

конструкции “ I’dliketo … ” . Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения) c неопределенным, определенным и нулевым 

артиклем. Притяжательный падеж существительных. Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилам и исключения. 

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

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

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

Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные до 100, порядковые 

числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

2.2.6. Физическая культура  
Пояснительная записка  
Общая характеристика учебного предмета 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Учитывая эти особенности, целью примерной программы по физической культуре 

является формирование у обучающихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:  
− укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма, 
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− совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта, 

− формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности,  
− развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга, 

− обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности.  
Программа обучения физической культуре направлена на:  
− реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями обучающихся, материально 

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного 

учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы), — реализацию принципа 

достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в 

конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 

особенностей формирования познавательной и предметной активности обучающихся,  
− соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного 

его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности, 

− расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения обучающихся в области физической 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений 

и процессов,  
− усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно 

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями.  
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение обучающимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств обучающихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательной 

деятельности и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), 

выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются:  
− умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели, 

− умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей, 

− умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  
Личностными результатами освоения обучающимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения:  
− активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, 

− проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях,  
− проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей, 
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− оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы.  
Метапредметными результатами освоения обучающимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения:  
− характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта,  
− находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления, 

− общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности,  
− обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой,  
− организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий, 

− планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения,  
− анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения, 

− видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека,  
−   оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами,  
− управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность, 

− технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  
Предметными результатами освоения обучающимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения:  
− планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры,  
− излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью, 

− представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека,  
− измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств, 

−    оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы 

их устранения, −   организовывать  и  проводить  со  сверстниками  подвижные  игры  и  

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство, − бережно обращаться с 

инвентарем и оборудованием, 

−   соблюдать требования техники безопасности к местам проведения, 

− организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки, 

−    характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать  
ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств, − взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и  
соревнований, − в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять, − подавать строевые команды, 

вести подсчет при выполнении общеразвивающих  
упражнений, − находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 
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разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы, − выполнять 

акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном  
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения, − выполнять технические действия 

из базовых видов спорта, применять их в игровой и  
соревновательной деятельности, − выполнять жизненно важные двигательные навыки и 

умения различными способами, 
в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: 

«Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с 

основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе 

(медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (педагог-психолого-

педагогические основы деятельности), знания об обществе (историко-оциологические основы 

деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной 

организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах 

организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и 

укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные 

игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие упражнения с 

различной функциональной направленностью. Сохраняя определенную традиционность в 

изложении практического материала школьных программ, настоящая программа соотносит 

учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представляются 

соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая 

атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжные гонки» и «Плавание». При этом каждый 

тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по 

своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта . В 

содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный раздел 

«Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения распределены 

по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри разделов по 

признакам функционального воздействия на развитие основных физических качеств. Такое 

изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в 

различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в 

развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных 

особенностей обучающихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения 

различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

При планировании учебного материала настоящей программы допускается для 

бесснежных районов РФ заменять тему «Лыжные гонки» на углубленное освоение содержания 

тем «Гимнастика» и «Подвижные игры». В то же время, в отсутствие реальных возможностей 

для освоения школьниками содержания раздела «Плавание», разрешается заменять его 

содержание легкоатлетическими и общеразвивающими упражнениями. В результате освоения 

предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у обучающихся повышается 

уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, формируются общие и 

специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. В 

разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов программы и 

приводятся характеристики деятельности обучающихся. Данные характеристики ориентируют 

учителя физической культуры на результаты педагогического процесса, которые должны быть 

получены в конце освоения содержания учебного курса. В программе освоение учебного 

материала из практических разделов функционально сочетается с освоением знаний и способов 

двигательной деятельности. Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно 

выделить вопросы по истории физической культуры и спорта, личной гигиене, основам 
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организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. В свою 

очередь, материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение 

школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое развитие и 

физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких травмах. Овладение 

этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками соответствующего 

содержания практических и теоретических разделов. К формам организации занятий по 

физической культуре в начальной школе относятся разнообразные уроки физической культуры, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и самостоятельные 

занятия физическими упражнениями.  
Для более качественного освоения предметного содержания настоящей программы 

рекомендуется уроки физической культуры подразделять на три типа: с образовательно- 

познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной 

направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью обучающихся знакомят 

со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям 

по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного 

материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно использовать 

учебники по физической культуре, особенно те их разделы, которые касаются особенностей 

выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых 

физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, 

лыжных гонок и плавания. На этих уроках обучающиеся также осваивают новые знания, но 

только те, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или описание 

техники их выполнения и т. п.).  
Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 

используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках 

относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до 

окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на 

уроках с образовательно-тренировочной направленностью необходимо формировать у 

школьников представления о физической подготовке и физических качествах, физической 

нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на этих уроках обучают способам 

регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее величиной (в начальной школе 

по показателям частоты сердечных сокращений). 

В целом, каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных 

заданий. Приобретаемые таким образом знания, умения и навыки должны в последующем 

закрепляться в системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней 

зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на 

переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая 

самостоятельность, необходимо ориентировать обучающихся на использование учебного 

материала, не только освоенного ими на уроках физической культуры или на уроках по другим 

учебным предметам, но и изложенного в учебниках по физической культуре. Путем повышения 

самостоятельности и познавательной активности обучающихся достигается усиление 

направленности педагогического процесса на формирование интереса к регулярным занятиям 

физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о своем теле и здоровье. 

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует организация 

спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе 

их содержания используются упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, 

освоенные школьниками на уроках физической культуры.  
Для полной реализации содержания настоящей программы по физической культуре 

необходимо постоянно укреплять материально-техническую и учебно-спортивную базу, 

создавать внутришкольные зоны рекреации и пришкольные комплексные спортивные 
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площадки, регулярно проводить спортивные соревнования и показательные выступления для 

каждой возрастной группы обучающихся. 

По окончании курса «Физическая культура» проводится аттестация обучающихся, 

содержание которой включает в себя учебные задания, разрабатываемые в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования 

и настоящей примерной программой. 

Содержание курса 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Из истории физической 

культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений. 

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). 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. Спортивно(оздоровительная деятельность. Гимнастика с 

основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и 

колонне, выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры, седы, 

упражнения в группировке, перекаты, стойка на лопатках, кувырки вперед и назад, 

гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на 

руки в упор присев, 2) кувырок вперед 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 вперед. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. Опорный прыжок: с разбега через 

гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 
Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений, 

челночный бег, высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной 
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ноге и двух ногах на месте и с продвижением , в длину и высоту, спрыгивание и запрыгивание, 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах, повороты, спуски, подъемы, торможение.. 

Подвижные и спортивные игры .  На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски, 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. На материале лыжной подготовки: 

эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. На 

материале спортивных игр: Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу, остановка мяча, 

ведение мяча, подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча, ведение мяча, броски мяча в корзину, 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча, подача мяча, прием и передача мяча, подвижные игры 

на материале волейбола. 

На материале гимнастики с основами акробатики развитие гибкости: широкие стойки на 

ногах, ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами, 

наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах, выпады и полушпагаты на месте, 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой, высокие взмахи поочередно и попеременно 

правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях, комплексы 

упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и 

седах), индивидуальные комплексы по развитию гибкости.  
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий, передвижение 

с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе, ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной 

шага, поворотами и приседаниями, воспроизведение заданной игровой позы, игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, 

сидя), жонглирование малыми предметами, преодоление полос препятствий, включающих в 

себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов, комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами, 

равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия, упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие, упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой, 

виды стилизованной ходьбы под музыку, комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы , плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа, комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 

и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением, лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев), перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки, подтягивание в 

висе стоя и лежа, отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку, прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, 

на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперед толчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический мостик, переноска партнера в парах.  
На материале легкой атлетики Развитие координации: бег с изменяющимся 

направлением по ограниченной опоре, пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений, прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. Развитие 

быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого 
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старта, из разных исходных положений, челночный бег, бег с горки в максимальном темпе, 

ускорение из разных исходных положений, броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями, повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха), бег на дистанцию до 400 м, равномерный 6 минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков, повторное 

преодоление препятствий (15–20 см), передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных положений, метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди), повторное выполнение беговых нагрузок в горку, прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров, прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте, прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе, запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на 

лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки), комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах, скольжение на правой (левой) ноге после 

двух трех шагов, спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах, подбирание предметов во 

время спуска в низкой стойке.  
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями, 

прохождение тренировочных дистанций. 

2.2.7. Музыка  
Пояснительная записка  
Программа по музыке разработана с учетом специфики данного предмета, логики 

учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия человечества. Опыт эмоционально образного  
восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение 

различными видами музыкально творческой деятельности станут фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечат введение обучающихся в мир искусства 

и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей:  
− формирование восприятия музыки,  

основ музыкальной культуры посредством эмоционального 

− воспитание эмоционально ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

разных народов, 

− развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности, 

− обогащение знаний о музыкальном искусстве, овладение практическими умениями и 

навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально пластическое движение и импровизация).  
Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет 

реализовать содержание обучения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Стратегия целенаправленной организации и планомерного формирования музыкальной 

учебной деятельности способствует личностному развитию обучающихся: реализации 

творческого потенциала, готовности выражать свое отношение к искусству, формированию 
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ценностно-смысловых ориентаций и духовно - нравственных оснований, становлению 

самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

Приобщение к шедеврам мировой музыкальной культуры — народному и 

профессиональному музыкальному творчеству — направлено на формирование целостной 

художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных 

взаимоотношений в поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, 

продуктивного воображения, рефлексии, что в целом способствует познавательному и 

социальному развитию растущего человека. 

Художественная эмпатия, эмоционально эстетический отклик на музыку обеспечивают 

коммуникативное развитие: формируют умение слушать, способность встать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Личностное, 

социальное , познавательное, коммуникативное развитие обучающихся обусловливается 

характером организации их музыкально учебной, художественно творческой деятельности и 

предопределяет решение основных педагогических задач.  
Специфика музыкального образования в начальной школе состоит в формировании 

целостного представления о музыке, ее истоках и образной природе, многообразии форм и 

жанров. 

 В основе программы — отечественное и зарубежное классическое музыкальное наследие, 

духовная (церковная) и современная музыка, народное музыкальное и поэтическое творчество. 

Содержание программы обеспечивает возможность разностороннего развития 

обучающихся через наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней, воплощение 

музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально пластических композиций, 

разучивание и исполнение вокально-хоровых произведений, игру на элементарных детских 

музыкальных инструментах (в том числе электронных), импровизацию в разнообразных видах 

музыкально творческой деятельности. Обучающиеся знакомятся с различными видами музыки 

(вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая) и основными средствами  
музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад). Обучающиеся 

получают представление о музыкальной жизни страны, государственной музыкальной 

символике, музыкальных традициях родного края,. о народной и профессиональной музыке, 

музыкальном фольклоре народов России и мира, народных музыкальных традициях родного 

края, сочинениях профессиональных композиторов. 

В ходе обучения у школьников формируется личностно - окрашенное эмоционально 

образное восприятие музыки, разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной 

выразительности, осуществляется знакомство с произведениями выдающихся представителей 

отечественной и зарубежной музыкальной классики (М. И. Глинка, П. И. Чайковский, Н. А. 

Римский Корсаков, С. В. Рахманинов, С. С. Прокофьев, Г. В. Свиридов, Р. К. Щедрин, И. С. Бах, 

В. А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э. Григ), сочинениями современных 

композиторов для детей. 

Школьники учатся слышать музыкальные и речевые интонации, понимать значение 

песенности, танцевальности, маршевости, выразительные и изобразительные особенности 

музыки, знакомятся с элементами нотной грамоты, музыкальными инструментами, различными 

составами оркестров (народных инструментов, симфонический, духовой), певческими голосами 

(детские, женские, мужские), хорами (детский, женский, мужской, смешанный).Школьники 

овладевают вокально-хоровыми умениями и навыками, самостоятельно осуществляют поиск 

исполнительских средств выразительности для воплощения музыкальных образов в процессе 

разучивания и исполнения произведений, вокальных и хоровых импровизаций, приобретают 

навык самовыражения в пении с сопровождением и без сопровождения, одноголосном и с 

элементами двухголосия, с ориентацией на нотную запись. В процессе коллективного 

музицирования на элементарных детских музыкальных инструментах идет накопление опыта 

творческой деятельности: дети участвуют в исполнении произведений, импровизируют, 

пытаются сочинять ритмический аккомпанемент, подбирать мелодию по слуху.  
Обучающиеся получают представление о музыкально пластическом движении, учатся 

выражать характер музыки и особенности ее развития пластическими средствами, осваивают 
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коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических композиций и 

импровизаций, в том числе танцевальных. Обучающиеся участвуют в театрализованных 

формах игровой музыкально творческой учебной деятельности, а также имеют возможность 

выражать образное содержание музыкального произведения средствами изобразительного 

искусства (например, рисунки, эскизы декораций, костюмов и др.). 

В ходе обучения музыке школьники приобретают навыки коллективной музыкально 

творческой деятельности (хоровое и ансамблевое пение, музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах, инсценирование песен и танцев, музыкально пластические 

композиции, танцевальные импровизации), учатся действовать самостоятельно при 

выполнении учебных и творческих задач. 

Образовательные, развивающие и воспитательные задачи при обучении музыке 

решаются целостно. Учитель самостоятельно осуществляет выбор методов обучения, придавая 

особое значение сбалансированному сочетанию традиционных и инновационных технологий, 

в том числе информационных и коммуникационных.  
Личностными результатами изучения музыки являются:  
−   наличие эмоционально ценностного отношения к искусству,  
− реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования,  
− позитивная самооценка своих музыкально творческих 

возможностей. Предметными результатами изучения музыки 

являются: 

− устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому либо виду) 

музыкально творческой деятельности,  
− общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира, 

− элементарные умения и навыки в различных видах учебно творческой 

деятельности. Метапредметными результатами изучения музыки являются:  
− развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, 

− ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.,  
− продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач,  
− наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности.  
Слушание музыки. Опыт эмоционально образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение музыкально 

слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем многообразии ее видов, 

жанров и форм. 

Пение. 

Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и 

исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи 

музыкально исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных и 

электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведений. 

Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально личностное выражение образного содержания музыки через 

пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально пластических 

композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально 

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры 

драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью 

средств выразительности различных искусств.  
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Содержание курса 
Основное содержание образования в Примерной программе представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности 

музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». Такое построение программы 

допускает разнообразные варианты структурирования содержания учебников, различное 

распределение учебного материала и времени для его изучения. Предусматривается резерв 

свободного учебного времени — 18 учебных часов на 4 учебных года. Этот резерв дает 

возможность разработчикам авторских программ наполнять указанные содержательные линии 

по своему усмотрению. В I классе сокращение часов осуществляется за счет резерва учебного 

времени. 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных образно 

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, 

марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное 

творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций имыслей 

человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, 

ее эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.Развитие музыки — 

сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приемы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира . Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: 

радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально поэтические традиции: 

содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

2.2.8. Технология  
Пояснительная записка  
Настоящий этап развития общества отличается интенсивным внедрением во все сферы 

человеческой деятельности новых, наукоемких и высоких технологий, обеспечивающих более 

полную реализацию потенциальных способностей личности. Такая тенденция нашей 

действительности настоятельно требует подготовки подрастающего поколения, владеющего 

технологической культурой, готового к преобразовательной деятельности и имеющего 

необходимые для этого научные знания. Технологическая культура — это новое отношение к 

окружающему миру, предполагающее, с одной стороны, знание и сохранение традиций, а с 

другой — преобразование, улучшение и совершенствование среды обитания человека. 
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Начальное технологическое образование должно обеспечить человеку возможность более 

гармонично развиваться и жить в современном технологическом мире. Важнейшей 

особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на 

уникальной педагог-психологической и дидактической базе — предметно-практической 

деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей 

целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего 

абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения). Организация 

продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках технологии создает 

важный противовес вербализму обучения в начальной школе, который является одной из 

главных причин снижения учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и в 

конечном счете низкой эффективности обучения. Продуктивная предметная деятельность на 

уроках технологии является основой формирования познавательных способностей младших 

школьников, стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных 

традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним. Значение и возможности 

предмета «Технология» выходят далеко за рамки обеспечения обучающихся сведениями о 

технико-технологической картине мира. При соответствующем содержательном и 

методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной школы. В нем все 

элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, 

оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контекстепрактической 

ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т.д.) 

предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. Практико-

ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным 

путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет 

реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную основу 

для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям психического развития 

детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно осуществляемой 

продуктивной проектной деятельности обучающиеся могут реализовать свои умения, 

заслужить одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе 

добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи, 

воплощенной в материальном виде). В результате именно здесь закладываются основы 

трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные практические 

умения, опыт преобразовательной деятельности  
и творчество. Таким образом, учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное 

включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их 

единстве, что создает условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья подрастающего поколения. Технология по своей сути 

является комплексным и интегративным учебным предметом. В содержательном плане он 

предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, 

работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. Изобразительное 

искусство — использование средств художественной выразительности в целях гармонизации 

форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-

прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 
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Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки, повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности, построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов).  
Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии. Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:  
− стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств,  
− формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека,  
− формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, 

интереса к предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности, 

−    формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений,  
− развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления, 

− формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку,  
− овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера, поиска (проверки) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки.  
Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных 

установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного 

общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 

обучающимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательной деятельности, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах 

культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о 

различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт 

творческой и проектной деятельности. 

Содержание курса 
Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Вместе с тем практическая деятельность должна рассматриваться как средство 

общего развития ребенка: становления социально значимых личностных качеств школьника, а 

также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий.  
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). 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.). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии, 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). Анализ 

задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 
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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). 

Основные содержательные линии. 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к 

работе.Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно 

художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты и приспособления 

для 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), простейшая обработка (шлифование и 

др.), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка деталей (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и др. виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 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.  
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. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование. 
Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия, различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования 

к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико технологическим, 

функциональным, декоративно художественным и пр.). 

Практика работы на компьютере. 
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 
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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 

(СD). Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера,  
программ Word и PowerPoint. 

Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приемов их создания, 

Моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям 

использования и области функционирования предмета, техническим условиям), 

Решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области 

поиска, нахождение недостающей информации, определение спектра возможных 

решений.Виды учебной деятельности обучающихся для оптимального решения творческих 

художественных задач (общий дизайн, оформление): 

простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии 

изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, 

реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, 

представление (защита) процесса и результата работы). 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных трудовых 

умений, начальной технологической подготовки, которые включают: 

− элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании 

общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах создания функционального, 

комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды),  
− соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых 

видов материалов, их свойств, способов обработки, анализ устройства и назначения изделия,  
− умение определять необходимые действия и технологические операции и применять 

их для решения практических задач, 

− подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым планом и прогнозом 

возможных результатов, экономную разметку, обработку с целью получения деталей, сборку, 

отделку изделия, проверку изделия в действии, 

− достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение 

доступных графических изображений,  
− использование чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль) и 

приспособлений для разметки деталей изделий, 

− опору на рисунки, план, схемы, простейшие чертежи при решении задач по 

моделированию, воспроизведению и конструированию объектов,  
− умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование 

конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их изготовления, 

проверку конструкции в действии, внесение корректив, 

− овладение такими универсальными учебными действиями, как: ориентировка в 

задании, поиск, анализ и отбор необходимой информации, планирование действий, 

прогнозирование результатов собственной и коллективной технологической деятельности, 

осуществление объективного самоконтроля и оценка собственной деятельности и деятельности 

своих товарищей, умение находить и исправлять ошибки в своей практической работе, 

− умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать 

собственные замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения в рабочей группе, 

выполнять разные социальные роли (руководитель—подчиненный), развитие личностных 

качеств: любознательность, доброжелательность, трудолюбие, уважение к труду, внимательное 
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отношение к старшим, младшим и одноклассникам, стремление и готовность прийти на помощь 

тем, кто в ней нуждается. 

2.2.9. Изобразительное искусство  
Пояснительная записка 
Программа по изобразительному искусству создана на основе Требований к результатам 

освоения основных образовательных программ начального общего образования (стандарты 

второго поколения). 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно образного пространственного 

мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия сложных 

объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными 

предметами, развивающими рационально логический тип мышления, изобразительное 

искусство направлено в основном на формирование эмоционально образного, художественного 

типа мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей 

личности. 

Доминирующее значение имеет направленность программ на развитие эмоционально 

ценностного отношения ребенка к миру. Овладение основами художественного языка, 

получение опыта эмоционально ценностного, эстетического восприятия мира и художественно 

творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а 

в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, 

природе, науке, искусству и культуре в целом. Направленность на деятельностный и 

проблемный подходы в обучении искусству диктует необходимость экспериментирования 

ребенка с разными художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для 

создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и техник, 

используемых на уроках, будет поддерживать интерес обучающихся к художественному 

творчеству.  
Цели курса: 

−   воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству,  
−   обогащение  нравственного  опыта,  представлений  о  добре  и  зле,  воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других 

стран, −   развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности, − освоение первоначальных знаний о 

пластических искусствах: изобразительных,  
декоративно прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества, − 

овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного  
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно творческой 

деятельности, разными художественными материалами, совершенствование эстетического 

вкуса.  
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:  
− совершенствование эмоционально образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира,  
− развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.),  
−   формирование навыков работы с различными художественными материалами.  
Место предмета в учебном плане и учебном процессе. 

В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в 

каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю, всего 134 ч. 

В процессе изучения изобразительного искусства обучающийся достигнет следующих 

личностных результатов :  
− в ценностно-эстетической сфере — эмоционально ценностное отношение к 

окружающему миру (семье, Родине, природе, людям), толерантное принятие разнообразия 
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культурных явлений, художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений 

искусства и явлений окружающей жизни, 

− в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию 

мира, умение применять полученные знания в собственной художественно творческой 

деятельности, 

− в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно прикладное искусство, 

художественное конструирование), стремление использовать художественные умения для 

создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 

школе проявляются в: 

− умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.),  
− желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства, 

− активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, родного языка и др.), 

− обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием, 

− умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла,  
− способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников.  
Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в следующем:  
− в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества, 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства, умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать 

их специфику, сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных 

музеях своего региона,  
− в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно 

творческой деятельности характер,  
− эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу, осознание 

общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в 

собственной художественной деятельности, умение эмоционально оценивать шедевры русского  
и мирового искусства (в пределах изученного), проявление устойчивого интереса к 

художественным традициям своего и других народов,  
− в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях, умение обсуждать коллективные результаты художественно творческой 

деятельности, 

− в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной 

деятельности, 

− моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием 

средств изобразительного искусства и компьютерной графики).  
Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный 

характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: «Виды 

художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт 

художественно творческой деятельности». Специфика подобного деления н а блоки состоит в 

том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй дает инструментарий 

для его практической реализации, третий намечает эмоционально - ценностную направленность 
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тематики заданий, четвертый содержит виды и условия деятельности, в которых ребенок может 

получить художественно - творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают 

разные стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную и 

деятельностную. Они (все вместе!) в разной мере присутствуют практически на каждом уроке. 

Например, «Восприятие искусства» (именно так звучит одна из подтем первого блока) 

подразумевает отнесение воспринимаемых произведений к тому или иному виду и жанру 

искусства, выполнение художественно творческого задания на тему, связанную с 

окружающим миром и его ценностями, понимание того, как его выполнять. В комплексе все 

блоки направлены на решение задач начального художественного образования и воспитания. 

Такое построение программы позволяет создавать различные модели курса изобразительного 

искусства, по-разному структурировать содержание учебников, распределять разными 

способами учебный материал и время его изучения. Предусмотрен резерв свободного учебного 

времени — 16 учебных часов на 4 учебных года. Этот резерв может быть использован по своему 

усмотрению разработчиками программ для авторского наполнения указанных содержательных 

линий. 

Содержание курса. 
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 

человеческих чувств и идей: 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. Представление о богатстве и 

разнообразии художественной культуры. Ведущие художественные музеи России: ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж — и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

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

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

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

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

характерные черты. 

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

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

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. Виды художественной 

деятельности. 

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

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

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

Объем — 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 приемы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы, бумага 

и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека.  
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно прикладного искусства и его 

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

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

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

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

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

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 
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ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

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

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

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

и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в 

композиции. Симметрия и асимметрия. Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные 

цвета. Смешение цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение 

основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального 

состояния. 

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

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

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

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

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

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

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

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 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. 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, 

К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами 

мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая 

Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных 

народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. 

Образы архитектуры и декоративно прикладного искусства. 
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре.  
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. 
Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета . Темы 

любви, дружбы, семьи в искусстве. Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

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. 
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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. Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, 

мебели и одежды, книг и игрушек. 

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, объемом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения 

человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и применение 

выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке , живописи, 

аппликации, скульптуре, художественном конструировании. Передача настроения в творческой 

работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, 

фактуры материала. Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 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. 

Содержание курса. II вариант 
Наблюдение природы и природных явлений, характеристика эмоциональных состояний, 

которые они вызывают у человека. 

Учимся у природы. 
Опыт художественно творческой деятельности. Различия в изображении природы в 

разное время года, суток, в различную погоду. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. 

Изображение деревьев, птиц, зверей: общие и характерные черты. Разнообразие в 

природе цвета, линий , форм, ставших основой декоративного творчества: цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д. Постройки в природе: 

птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими 

природу. 

Основы художественного языка. Особенности композиции при изображении 

природных объектов. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания, ритм. 

Начальные представления о цветоведении: основные и составные, теплые и холодные 

цвета, смешение цветов с черной и белой красками. 

Изучение разнообразия природных форм и их отражение в изобразительном искусстве. 

Связь формы и характера изображаемого объекта. 

Пропорции фигуры человека и животных. 
Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и художественная 

фантазия. Перенос художественных образов с одного вида искусства на другой. Получение 

фантастических образов путем трансформации природных форм в изобразительной 

деятельности. Сказочные образы в живописи, скульптуре, архитектуре, декоративно 

прикладном искусстве, в книжной графике. Различные версии образов хорошо знакомых 

сказочных героев в разных искусствах. Выбор художественных материалов и средств для 

создания выразительных образов. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. 



119 

 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими 

сказочные и фантастические образы. 

Основы художественного языка. Особенности композиции при передаче сказочных 

образов, при создании фантастических композиций. Понятия: главное — второстепенное, 

большое — маленькое, плоскостная декоративная композиция. 

Начальные представления о цветоведении: гармония и контраст цветов, сближенная и 

контрастная цветовая гамма. 

Форма предмета, стилизация природных форм в декоративном творчестве. 

Пропорции: соотношение целого и частей. 

Фантастические образы в изобразительном искусстве. 

Значение изобразительного искусства в национальной культуре. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Пейзажи родной 

природы. Синтетичный характер народной культуры (взаимосвязь украшений жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма, музыки, песен, былин, сказаний, сказок). Образ 

человека в традиционной культуре. Сказочные образы народной культуры и декоративно 

прикладное искусство.  
Ознакомление с шедеврами русского искусства, затрагивающими тему родной природы, 

русских сказок, истории Отечества. 

Основы художественного языка. Возможности композиции (в вертикальном и 

горизонтальном формате), равновесие в композиции, роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции. 

Ритм в орнаменте. 

Декоративно символическая роль цвета в декоративно-прикладном искусстве. 

Использование контраста крупных и мелких форм в объеме. 

Взаимосвязь народного искусства с традициями народа и окружающей природой. 

Развитие представлений о роли изобразительного искусства в общечеловеческой 

культуре. 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и разные эпохи. Роль природных условий в характере культурных традиций разных 

народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно 

прикладного искусства. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими 

природу, сказками и мифами других народов. 

Основы художественного языка. Использование пропорций и форм животного и 

растительного мира в композиции архитектурных сооружений. 

Ритм в архитектуре и декоративном искусстве. 

Цветовая гармония природы, архитектуры, человека в одежде своего времени. 

Использование контраста крупных и мелких, длинных и высоких, округлых и острых 

форм в объеме. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения).  
Опыт художественно творческой деятельности. Приобщаемся к культуре народов мира. 

Учимся на традициях своего народа. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно прикладного искусства. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, аппликации, художественном изделии. 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, декоративно 

прикладном искусстве, художественном конструировании) с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, 
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гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства, участие в 

обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства. 

2.2.10. Программа курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

Пояснительная записка  
Вопросы, связанные с введением в школьную программу духовно-нравственной, 

культурологической тематики, рассматриваемой в рамках культурологического подхода, 

имеют особенно важное значение, поскольку характер светской школы определяется, в том 

числе, и ее отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, 

признанием свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательной 

деятельности. Запрос на современное образование, решающее задачи духовно-нравственного 

воспитания граждан России, остается слишком значимым. Современный национальный 

воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  
Педагогическая поддержка самоопределения личности, развитие её способностей, 

таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, 

необходимых для успешной социализации, сами по себе не создают достаточных условий для 

свободного развития и социальной зрелости личности. Личность несвободна , если она не 

отличает добро от зла, не ценит жизнь, труд, семью, других людей, общество, Отечество, то есть 

всё то, в чём в нравственном отношении утверждает себя человек и развивается его личность. 

Знание наук и незнание добра, острый ум и глухое сердце таят угрозу для человека, 

ограничивают и деформируют его личностное развитие. 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой. 

Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к 

результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен 

обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе 

содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими 

гуманитарными предметами начальной и основной школы. 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание 

их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные 

культурологические понятия учебного курса – «культурная традиция», «мировоззрение», 

«духовность (душевность)» и «нравственность» - являются объединяющим началом для всех 

понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную).  
Курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребенка на принципах гуманизма в тесной связи религиозными и 

общечеловеческими ценностями. Преподавание знаний об основах религиозных культур и 

светской этики призвано сыграть важную роль не только в расширении образовательного 

кругозора обучающегося, но и в воспитательном процессе формирования порядочного, 

честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской 

Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и 

межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. 

Цель курса: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

Задачи курса:  
1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики, 
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2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества, 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на уровне основной школы, 

4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия. 

Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры, понимания религиозного, 

культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного 

единства российской жизни.  
Освоение учебного содержания, входящего в учебный курс, должно обеспечить:  

• формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и 

светской этики,  
• формирование уважительного отношения к разным духовным и светским 

традициям,  
• формирование первоначального представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального 

многоконфессионального народа России,  
• знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры 

многонационального народа России,  
• укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 

Ключевые идеи программы.  
• Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

• Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

• Духовные традиции многонационального народа России. 

• Духовное единство народа России и объединяющие нас моральные ценности, 

• Образование как фактор духовно-нравственной консолидации российского общества, 

его сплочения перед лицом внешних и внутренних вызовов,  
• Новая российская школа как фактор, обеспечивающий социокультурную 

модернизацию российского общества, 

• Личность в центре государственной образовательной политики, обеспечение 

образовательных прав и возможности реализации обязанностей человека,  
• Открытое образование как ценностно-технологический контекст построения 

образовательной деятельности,  
• Новая «образовательная культура» педагога (обучение через деятельность, 

компетентностный подход, проектные технологии, развитие исследовательской 
культуры и самостоятельности и т.д.), При изучении основ мировых религиозных 
культур отметки не выставляются. Для 

определения уровня духовно-нравственного воспитания школьников изучающих мировые 

религиозные культуры , на начальный и заключительные уроки можно пригласить родителей 

школьников, которые и определят, насколько необходимо и важно их детям осваивать 

отечественную культуру. 

Содержание курса 

4 класс (1 ч. в неделю; 34 часа)  
Раздел 1. Знакомство с новым предметом (2 ч.) 
Россия – наша Родина. 

Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. Представления о мире в 

древности. Образ мирового дерева. Историческая связь поколений. Значение семьи в жизни 

человека и человечества. Родословная. Родословное древо. 
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Духовные ценности человечества. Культура. Религия. 

Культура и духовные ценности человечества. Общие духовные ценности народов, 

населяющих Россию. Религия. Древние представления о Вселенной и богах. Языческие 

верования. Наиболее распространенные в современном мире и традиционные для России 

религии: христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Религиозная культура: религиозные тексты, 

религиозные обряды, религиозное искусство. Священные тексты, сооружения и предметы, 

религиозные практики разных религий. Вечные вопросы человечества. Религия и наука. Этика 

как часть философии. Нравственный закон в светской и религиозной жизни.  
Раздел 2. Введение в православную культуру ( 28 ч.) 
Человек и Бог в православии. Кого православная культура называет Творцом. Какие 

дары получили от Творца люди. Как вера влияет на поступки человека. Вечные вопросы 

человечества. 

Православная молитва. Молитва и ее смысл для верующих. Виды молитв. Молитвы-

просьбы. Правила молитвы. Значение совместной молитвы в храме для православных 

верующих. Молитвы в повседневной жизни православных верующих. Православная молитва 

перед учением. 

Библия и Евангелие. Библия как источник знаний, мудрости и нравственности. Святые 

равноапостольные Кирилл и Мефодий. Основное содержание: святые в христианской традиции. 

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Создание славянской азбуки и распространение 

Евангелия среди славянских народов. Библия — священная книга христианства. Ветхий Завет 

и Новый Завет. 

Проповедь Христа. Что такое проповедь (Нагорная проповедь). Как христиане 

относятся 

к мести, и почему. Чему учил Христос. Смысл проповедей Христа. Ученики Иисуса Христа. 

Что является духовными сокровищами. Какое богатство христиане считают истинным и 

вечным. 

Христос и Его крест. События, предшествующие рождению Иисуса Христа. 

Благовещение. События жизни Иисуса Христа. Рождество, детство и юность, начало 

проповеднической деятельности. Деяния Иисуса Христа. Чудеса. Предательство Иуды. 

Распятие. Воскресение. Вознесение. Апостолы и их проповедническая деятельность. 

Христианские представления об Иисусе Христе как Спасителе. 

Пасха. Пасха – главный христианский праздник. Великий пост. Правила Великого поста. 

Смысл поста для православных верующих. Подготовка к Пасхе. Традиционные пасхальные 

блюда. Пасхальная служба в храме. Крестный ход. Пасхальные колокольные звоны.  
Православное учение о человеке. Чем человек отличается от животного. Что такое 

«внутренний мир» человека. В чём заключается свобода для христианина. Как Библия 

рассказывает о происхождении души христианина. 

Совесть и Раскаяние. Заповеди. Что христиане считают добром, злом, грехом, что такое 

совесть, раскаяние, покаяние. Христианские заповеди. Совесть. Божественное происхождение 

заповедей согласно христианскому учению. Значение заповедей. Смысл заповедей. Заповеди об 

отношении к Богу. Заповеди об отношении человека к себе и другим людям. Любовь как основа 

всех заповедей. Совесть в системе нравственных ценностей православия. 

Милосердие и сострадание. Кого христиане называют «ближним». Как христианин 

должен относиться к людям. Милосердие как нравственное качество и христианская 

добродетель. Житие Николая Чудотворца. Подвиги любви к ближнему. Что нужно делать 

человеку, чтобы стать милосердным. Какие существуют дела милосердия. 

Золотое правило этики. Что такое «этика». Главное правило человеческих отношений. 

Почему главное правило этики называется «золотое». 

Храм. Храм как культурно-историческое наследие. Значение храма в жизни 

православных верующих. Традиции строительства храмов на Руси. Храмы как произведения 

архитектуры и искусства. Различное и общее во внешнем облике православных храмов. 

Правила поведения в храме. Забота государства и Русской Православной Церкви о сохранении 

шедевров православной архитектуры и искусства. Каноны строительства храма. Строительство 

новых храмов. Внутреннее строение и убранство храма. 
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Икона. Фрески и иконы в храме. Фрески. Технология, правила и традиции создания 

фресок. Икона как особый священный предмет для православных верующих. Назначение 

иконы. Отношение верующих к иконе. Чудотворные иконы. Фрески и иконы как произведения 

искусства и культурное достояние России. Андрей Рублев. Особенности изображения на иконе 

фигур и фона. Детали изображения на иконе. Система символов в иконописи. Символика цвета 

и света в иконописи.  
Как христианство пришло на Русь. Принятие христианства на Руси. Летописные 

свидетельства о крещении Руси. Представления о Боге в христианстве . Представление о 

сотворении мира в христианстве. Первые люди, грехопадение Адама и Евы, появление в 

человеческой жизни страданий и зла. Иисус Христос. Православие. Распространение 

православия в мире. Православие как традиционная религия России. 

Подвиг . Что такое подвиг, что такое жертвенность. Пример подвижнической жизни 

архиепископа Луки Войно-Ясенецкого. Ценности, ради которых люди жертвуют своим 

временем, здоровьем, даже жизнью. 

Заповеди блаженств. Что делает христианина счастливым. Почему христиане 

благодарны Иисусу Христу. Текст Заповедей Блаженства 

Зачем творить добро? Свобода воли и проблема выбора как нравственная проблема. 

Ответственность человека за свой выбор и свои поступки. Забота человека о своей душе. 

Нравственные поступки. Любовь, уважение и терпение как основа человеческих 

взаимоотношений. Прощение, умение прощать. 

Чудо в жизни христианина. Православие о Божием суде. Чудеса, совершенные Иисусом 

Христом согласно Евангелию. В чём состоит христианское учение о Святой Троице. Что такое 

христианские добродетели и в чём они проявляются. Почему христиане верят в бессмертие. 

Творение добра. Как вера в Божий суд влияет на поступки христиан. 

Таинство причастия. Церковные таинства, их смысл и значение для верующих. Таинство 

крещения. Обряд крещения в православной традиции. Смысл обряда крещения. Наречение 

имени в православной традиции. Таинство миропомазания. Смысл обряда миропомазания. 

Таинство покаяния. Таинство причащения. Происхождение и смысл таинства причащения. 

Таинство брака. Обряд венчания в православной традиции. Обрядовая и духовная 

составляющие церковных таинств. 

Монастырь. Монастыри в истории Древней Руси. Внешний вид православного 

монастыря. Стены и надвратная церковь. Защитные функции монастыря в военное время. 

Монашество как духовный подвиг. Монашеский постриг и монашеские обеты. Правила 

монашеской жизни, монастырский устав. Послушания. Архитектурный ансамбль монастыря. 

Монастыри как центры культуры, просвещения и благотворительности. Монастыри как 

объекты культурного наследия. Монашество в православной традиции.  
Отношение христианина к природе. Какие качества делают человека «выше» природы. 

Какую ответственность несёт человек за сохранение природы. В чём проявляется милосердное 

отношение к животным. Почему человек стал оказывать губительное воздействие на природу? 

Христианская семья. Основа семьи в православной традиции. Почему заключение 

брака 

в церкви называется «венчание». День семьи, любви и верности – светский и церковный 

праздник. Служение в семье. Долг членов семьи по отношению друг к другу. Послушание и 

смирение как христианские добродетели. 

Защита Отечества. Имена и подвиг святых защитников Родины. Когда война бывает 

справедливой. Когда против общих недругов России вместе сражались разные народы. Какие 

поступки недопустимы даже на войне. Монахи-воины. Пересвет и Ослябя. Поединок Пересвета 

с Челубеем. 

Христианин в труде. Какие заповеди получили первые люди от Творца. Что такое 

первородный грех. Что такое пост, и для чего он нужен христианину. Какие дела может 

совершать человек (даже ребёнок) на благо других людей, на благо своей Родины. 

Любовь и уважение к Отечеству. Главные ценности для человека, к какой бы 

национальности или религиозной культуре он себя ни относил, – Родина, семья, жизнь, 
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культура. Благотворительность и милосердие в православной традиции. Подвиги любви. 

Жертвенность как основа любви. Защита Родины. 

Раздел 3. Подведение итогов курса (4 часа). 
Творческая деятельность обучающихся. В ходе изучения предмета предусмотрена 

проектная деятельность обучающихся, поэтапная подготовка к ним и защита проектов на основе 

изученного материала. В зависимости от сложности темы творческие задания (творческие 

проекты) могут носить индивидуальный или коллективный характер.  
Требования к уровню подготовки выпускников 
Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие умения 

школьников: 

– оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых 

норм 

и ценностей, отделять поступки человека от него самого, 

– объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие 

поступки считаются хорошими и плохими, 

– самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей), 

– опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях, 

– чувствовать ответственность за свой выбор, понимать, что человек всегда несёт 

ответственность за свои поступки, 

– средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебников, направленные на реализацию 1-й и 2-й линий развития школьников. 

Регулятивные УУД: 
– самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения, 

– совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему), 

– совместно с учителем составлять план решения проблемы, 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя, 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и 

работу других обучающихся. 

Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  
Познавательные УУД: 
– ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг, 

– отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов, 

– добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, рисунок и др.), 

– читать вслух и про себя тексты учебников и при этом вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение, ставить вопросы к тексту и искать ответы, проверять себя), 

отделять новое от известного, выделять главное, составлять план, 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления, определять причины явлений и событий, 

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний, 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста, 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схемы. 

Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания 

учебников, направленные на реализацию 1-й линии развития, а также технология 

продуктивного чтения. 
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Коммуникативные УУД: 
– доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций,  
– доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы, 

– слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с 

уважением, быть готовым изменить свою точку зрения, 

– договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя 

разные роли в группе. 

Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог), работа в малых группах. 

Предметные результаты 
К 1-й линии развития относятся следующие из них: 

– определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим), 

– излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни 

отдельных людей и общества, 

– знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю 

их возникновения в мире и в России, 

– устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой 

и поведением людей, мыслящих в её традициях, 

– проявлять уважение к любой вере или к отсутствию её (за исключением тоталитарных 

сект, направленных на разрушение и подавление личности), 

– осознавать сходство некоторых важных духовно-нравственных оснований разных 

религий при их существенных отличиях. 

Ко 2-й линии развития относятся следующие знания и умения: 

– строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций,  
– делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 

отвечать за него, 

– договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных 

моделях жизненных ситуаций, 

– осознавать разницу между «внутренней искренней верой» и «внешним 

обрядоверием», 

– на самом простом уровне различать традиционные религии и тоталитарные секты. 

Диагностика успешности достижения этих результатов осуществляется прежде всего в 

ходе проектной работы обучающихся . Основной способ диагностики – рефлексивная 

самооценка каждого ребёнка (по знаниям и умениям каждой из линий развития) и коллективная 

оценка детьми друг друга под руководством учителя. Дополнительный способ диагностики – 

экспертная оценка учителем в результате наблюдения за деятельностью обучающихся при 

осуществлении проектов и представлении их классу. 

2.2.11. Родной язык  
Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык» для 1-4 классов 

общеобразовательной школы разработана на основе следующих нормативно - правовых 

документов: 

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

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями на 31 декабря 

2015 года); 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 



126 

 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  
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10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

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

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, должны отражать: 

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

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания;  
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

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

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

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА  
«Родной (русский) язык» 

1 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются 

следующие умения: 

• осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

• высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения  этих результатов  – тексты литературных 
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произведений , вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно 

действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное 

отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

• проговаривать последовательность действий на уроке. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

• 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. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  
• слушать и понимать речь других; 

• выразительно читать и пересказывать текст; 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. Предметными результатами изучения 

курса «Родной русский язык» является сформированность следующих умений: 

• отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

• осмысленно, правильно читать целыми словами; 

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

• подробно пересказывать текст; 

• составлять устный рассказ по картинке; 

• называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; 

согласные 

– звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать 

понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

• определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, 

парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость 

согласного звука); 

• обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

• определять количество букв и звуков в слове; 

• писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

• ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 

используя правильные начертания букв, соединения; 

• находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

2-й класс 
Личностными результатами изучения предмета «Родной  русский  язык» являются 

следующие умения: 

• осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
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• 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). 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), 

обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

• учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемнодиалогическая 

технология. 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

в 

словаре; 

• 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. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

• выразительно читать и пересказывать текст; 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

• осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

• понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

• делить текст на части, озаглавливать части; 

• подробно и выборочно пересказывать текст; 

• правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, 

различать ударный и безударные слоги; 

• делить слова на части для переноса; 

•  правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, 

сравнивая с образцом; 

• писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без 

ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 
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• обращать внимание на особенности употребления слов; 

• ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о 

чём говорится в предложении и что говорится; 

• составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

• составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с 

помощью учителя и записывать его. 

3-4-й классы 
Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются 

следующие умения и качества: 

• 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 совершенствованию собственной речи; 

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

•  интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

• интерес к изучению языка; 

• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. Средством 

достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-

диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 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. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения 

и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

• вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не 

сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

• 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; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения.  
Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
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• 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-й класс 
Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

• осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

• самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

• производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 

• видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам; 

• правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под 

диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 слов), 

правильно переносить слова с удвоенными буквами 

согласных в корне, на стыке приставки и корня, с ь; 

• находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной 

форме (ставить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; 

подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне; разбирать 

по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах;  
• распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, 

глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 

• определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно 

произносить предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией 

перечисления; 

• разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить 

вопросы к второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие 

к сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 

читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и 

после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать 

части текста, составлять простой план, 

• письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 

Обучающиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно 

наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных 

конструкций, слов, к совершенствованию своей речи. 

4-й класс  
Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

• производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический 

разбор доступных слов; 

• правильно писать слова с изученными орфограммами; 

• видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, 

указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические);  
•  находить  и исправлять ошибки в словах с изученными 

орфограммами; 

• пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, 

видеть 

в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

• различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из 

двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 
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• ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с 

союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, 

но),оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 

• производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках 

изученного; 

• разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, 

образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью 

приставок; 

• писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по 

плану, сочинение на предложенную тему с 

языковым заданием после соответствующей подготовки; Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 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. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- 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. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

- 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. 

Предметные результаты 

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

- производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор 

доступных слов; 

- правильно писать слова с изученными орфограммами; 

- видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, 

указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 

- находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 
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- пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, 

видеть 

в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

- различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из 

двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

- ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с 

союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), 

оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 

- производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках 

изученного; 

- разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, 

образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью 

приставок; 

- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по 

плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей 

подготовки; 

- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным 

типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время 

чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану;  
- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

В результате изучения курса «Родной русский язык» выпускник начальной школы 

научится: 

называт

ь: 

• Изученные части речи; 

• Значимые части речи; Различать и сравнивать: 

• Буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, 

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

• Имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

• Предлог и приставку; 

• Корень, приставку, суффикс, окончание; 

• Главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

словосочетания (главное и зависимое слово); 

предложения с однородными членами; Приводить примеры: 

• Простого двусоставного предложения; • Кратко характеризовать: 

• Виды предложений по цели высказывания и интонации; Решать практические 

учебные задачи: 

• Выделять подлежащее и сказуемое, словосочетания, однородные члены в простом 

предложении; 

• Пользоваться словарями; 

• Использовать алфавит при работе со словарем; 

• писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст из 75-80 слов со следующими 

изученными правилами правописания: 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• звонкие и глухие согласные в корнях; 

• непроизносимые согласные; 

• сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, сочетания чн,чк; 

• удвоенные согласные; 

• безударные гласные, проверяемые ударением (в корне слова); безударные гласные, 

непроверяемые ударением; 

• разделительный мягкий и твердый знаки; мягкий знак после шипящих на конце имен 

существительных, мягкий знак после шипящих в 

окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа; 
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• не с глаголами; 

• безударные падежные окончания имен существительных; безударные падежные 

окончания имен прилагательных; 

• правописание безударных личных окончаний глаголов; 

• словарные слова, определенные орфограммой; 

• знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный 

знаки); запятая между однородными членами предложения. 

• отвечать на вопросы к тексту; 

• делить текст на смысловые части и составлять простой план. 

• понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, средство 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

• осознать значимость чтения для личного развития, формирования представлений о 

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

добре и зле, нравственности; 

• сформировать потребность в систематическом чтении; 

• понимать роль чтения, использовать разные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

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

нравственную оценку поступков героев;  
• достичь необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладеть техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

• уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Обучающиеся получат возможность научиться: выразительно читать небольшой текст 

по образцу; 

-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, 

приветствовать, прощаться, используя соответствующие этикетные 

формы ; -быть хорошим слушателем; 

- определять лексическое значение слова; 

- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

- редактировать предложения; 

- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 

- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности. 

- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь предложений в тексте; - распознавать стили речи. 

Содержание учебного предмета «Родной русский язык » 

1 класс 

Речь и ее значение в жизни. Техника речи. 

Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, громкость, 

темп. 

Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием в процессе 

речи. Умение выразительно читать небольшой текст по образцу, данному учителем. Знание 

нескольких скороговорок. 

Слово. 

Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и многозначные 

слова. Слова – «родственники». Слова – «родственники» и слова – «друзья» (синонимы) 

Слова – «родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению (омонимы). 

Слова, противоположные по смыслу (антонимы). 
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Умение выделить слова – «родственники» среди других слов, подобрать к данному слову 

слова – «родственники», установить общность их значения на основе элементарного 

словообразовательного анализа. Установить общность написания слов – «родственников». 

Умение определить лексическое значение слова (в том числе на основе 

словообразовательного анализа). Умение определить лексическое значение многозначного 

слова по предметным картинкам, контексту. 

Умение выделить синонимы, антонимы в тексте, подобрать синонимы, антонимы к 

данному слову. 

Умение отличить слова – «родственники» от синонимов, омонимов и слов с частичным 

графическим или звуковым сходством. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным и восклицательным 

знаком. Умение членить небольшой текст на предложения, устанавливать связи между словами 

в словосочетании и предложении. Умение редактировать простое предложение: исправлять 

порядок слов в предложении, заменять в нем неудачно подобранные слова. Распространять 

предложение. Умение составлять простое распространенное предложение по вопросу учителя, 

на тему, по картинке, по схеме, по аналогии с данным. Умение интонационно правильно читать 

(произносить предложение с точкой, вопросительным, восклицательным знаками). 

Текст. 

Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от отдельных предложений, не 

объединенных общей темой. Вычленение опорных слов в тексте. Озаглавливание. Основная 

мысль в тексте. Выделение частей текста, составление плана. Типы текста. Коллективное 

составление текстов по заданной теме, сюжетным картинкам. По плану, по опорным словам. 

Творческое дополнение готового текста. Восстановление деформированного текста. 

2 класс 

Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать громкость и 

высоту голоса. Знание скороговорок. Умение коллективно разметить текст для выразительного 

чтения; обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить логически ударенные слова 

и сочетания слов, продумать мелодику чтения. 

Слово. 

Повторение изученного в 1 классе. Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы. 

Многозначные слова. Изобразительные средства языка: сравнение, олицетворение. Вежливые 

слова. 

Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять лексическое 

значение слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного анализа. 

Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и переносное 

значения, определять основу переноса значения . Умение сконструировать образное выражение 

(сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов , умение использовать слова 

с переносным значением при составлении предложений, текстов описательного и 

повествовательного характера.  
Совершенствование умений, определённых программой 1 класса. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение.  Виды  предложений  по  цели  высказывания  и  интонации.  Умение 

устанавливать связи между словами в словосочетании и 

предложении. Умение редактировать простое и сложносочинённое предложение: исправлять 

порядок слов или порядок частей, распространять части предложения, заменять неудачно 

употреблённые слова. Умение интонационно правильно читать (произносить) предложения 

разных типов. 

Текст. 

Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. Умение 

редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать деформированный 

текст. Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста. План текста. 

Виды планов. Умение составлять планы различных видов. Связь между предложениями в 
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тексте. Умение устанавливать тип связи между предложениями в тексте, составлять цепочки 

связей из опорных слов. Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение 

по данному началу и опорным словам, по наблюдениям. Сочинение загадок. 

3 класс  
Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, 

богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог и 

диалог. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

произведения. Умение выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки. 

Слово 

Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально окрашенные. 

Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно- выразительные средства языка: метафора, 

эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять значение и 

назначение, использовать при создании текста в художественном стиле. 

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его 

в заданной речевой ситуации. 

Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового 

словаря, употреблять в тексте научного стиля. 

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнения 

словаря. Знакомство с элементами словообразования. Знакомство с происхождением некоторых 

антропонимов и топонимов. 

Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую 

принадлежность. 

Предложение и словосочетание 

Предложение. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов и 

порядок частей, заменять неудачно употреблённые слова, устранять лишние и восстанавливать 

недостающие слова, распространять предложения. 

Текст 

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды 

плана. 

Стили речи: разговорный и книжный( художественный и научный). Умение определять 

стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. 

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание 

предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение составлять 

повествование с элементами описания.  
Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи при 

цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным построением. 

Видовременная соотнесённость глаголов, единообразие синтаксических конструкций. 

4 класс 

Культура 

речи. 

Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность. Умение 

совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над наиболее 

распространенными грамматическими и речевыми ошибками. 

Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст – монолог и текст – 

диалог, правильно их оформлять на письме. Драматические импровизации. 

Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать 

диалог. 

Слово. 

Повторение изученного в 1 – 3 классах. Лексическое значение слова. Многозначные 

слова и омонимы. Каламбуры. Умение определять значение многозначного слова и омонимов с 

помощью толкового словаря; отличать многозначные слова от омонимов. 
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Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, 

эпитет – сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы , поговорки, 

афоризмы. Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. 

Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи с 

учетом лексических особенностей текста. Лингвистические словари. Умение пользоваться 

толковым словарем. Речевой этикет: формы обращения.  
Предложение и словосочетание. 

Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным 

оборотом. Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять по рядок слов и 

порядок частей, заменять неудачно употребленные слова, распространять предложение. Умение 

составлять простое сложносочиненное и сложноподчиненное предложение с определительной, 

изъяснительной, причинно – следственной, сравнительной связью. Умение интонационно 

правильно читать предложения разных типов. 

Текст. 

Текст. Тема , микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые 

предложения. План. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический). 

Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), 

художественный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять 

текст в заданном стиле. Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка 

 

действительности. Соотношение типа текста и стиля речи. Умение составлять художественное 

описание природы с элементами оценки действительности, описание животного в научно – 

публицистическом стиле, художественное повествование с элементами описания. Связь между 

предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические, тематические, 

грамматические и интонационные средства связи . Умение определять средства связи 

предложений в тексте. Временная соотнесенность глаголов. Использование глагольного 

времени в переносном значении. Умение конструировать текст по заданной временной схеме, 

проводить лексическое и грамматическое редактирование. Умение преобразовывать текст с 

параллельным построением в предложение с однородными членами и наоборот. Композиция 

текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение определять элементы 

композиции в данном тексте, составлять текст заданной композиционной структуры. 

2.2.12. Литературное чтение на родном языке 
В содержании программы выделяются два раздела: круг чтения и работа с текстом и 

книгой. 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей 

и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о 

природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-

нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности». 

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными 

понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – писателе, о 

теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные представления об 

изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о метафоре, 

сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, 

рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях и 

волшебстве, книги писателей родного края. 

Работа с текстом и книгой: ориентировка в книге, умение различать основные элементы 

книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать правильный ответ, 

о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы чтения, 

выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной выставке. 

Закрепление навыка коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам учителя. 

Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Умение соотносить фамилии 
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авторов с их книгами. Закрепление положительного отношения к самостоятельному чтению 

детских книг на уроке и во внеурочное время, самостоятельное разучивание игр из книг-

сборников. 

Работа с текстом и книгой 

Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его заглавию, 

иллюстрациям. Закрепление умения определять основную мысль прочитанного, выражать её 

своими словами. Формирование умений определять особенности текстов, выделять ключевые 

слова в тексте. Развитие умения различать последовательность событий и последовательность 

их изложения. Формирование умения выделять смысловые части текста, составлять простой и 

сложный планы изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту 

и отдельным его частям, пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением 

описаний, с заменой диалога повествованием, с включением рассуждений. Формирование 

умения выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их 

эмоционально-смысловые значения. Развитие умения при самостоятельном чтении обращаться 

к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг 

по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке. Формирование 

умения составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности. 

Развитие умения создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от 

имени одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета. Обучение 

созданию рассказов по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, 

анализом причин происшедшего. Формирование умения писать (на доступном уровне) 

сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, кинофильме, телевизионной 

передаче. Развитие умения участвовать в драматизации произведений, читать наизусть 

лирические произведения, отрывки прозаических текстов. 

Литературоведческая пропедевтика 

Закрепление и развитие на новом литературном материале знаний. Знакомство с 

родами 

и жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом, былиной. Знакомство с выразительными 

средствами языка: гиперболой, повтором. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

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

и т. п. 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. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

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

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

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

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. 

п.). 
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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, на основе 

опорных слов. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, 

его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение 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 

обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

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

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

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

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

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом  
и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 

разными словарями. 

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

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

покоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов г омонимичными корнями. 

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

суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах 

с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Умение слушать (аудирование) :Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы 

по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от 

слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп 

чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание 

эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические 

ударения и паузы).Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.Чтение про 

себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 
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произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение 

находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей.  
Работа с разными видами текста Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно- популярном — и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 

произведении, осознавать сущность поведения героев. Практическое освоение умения отличать 

текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и 

оформлению. Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам 

и самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Библиографическая культура Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. 

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

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ 

справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-

сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии).Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Понимание 

нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, 

антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием 

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. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Освоение разных 

видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей).Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной 

мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в 

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

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

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

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

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

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Развитие 

наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.  
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 
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учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими 

приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, 

определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые 

или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с 

учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, 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. 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 учётом 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 учётом 

особенностей монологического высказывания.  
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

Основные требования к уровню подготовки обучающихся по литературному 

чтению на родном языке  
1 класс 

Обучающиеся должны: 

- слушать сказки, стихотворения, рассказы в исполнении мастеров художественного 

слова; -заучивать  наизусть  небольшие  стихотворные  произведения; обмениваться 

впечатлениями от прочитанного; 

-читать в темпе не менее 30-40 слов в минуту, сознательно и правильно; отвечать на 

вопросы по содержанию текста; 

-находить в тексте предложения, подтверждающие устное высказывание ребѐнка; 

пересказывать знакомые сказки; 

-воспроизводить содержание небольшого рассказа с опорой на иллюстрации или 

вопросы; сосредотачиваться на чтении текста; 

слушать собеседника; громко, чётко, орфоэпически правильно произносить слова в 

устной речи и при чтении; делать паузу в конце предложения, соблюдая интонацию различных 

типов предложения; грамматически правильно, эмоционально и содержательно строить 

высказывания; доброжелательно и внимательно относит к собеседнику – сверстнику и 

взрослому; читать слова более сложной слоговой структуры; соотносить содержание 

произведения; понимать значения слов и выражений исходя из контекста; соблюдать 

интонацию различных типов предложения;  
наблюдать за языком художественного произведения; доказывать и подтверждать 

фактами (из текста) собственное 

суждение. 

2 класс  
Обучающиеся должны 
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иметь представление: - об особенностях жанра рассказа; об отличиях сказки и рассказа; о 

поэзии как об особом взгляде на мир; - о существовании разных видов искусства (литературы, 

живописи, музыки); знать: - наизусть 3-4 стихотворений разных авторов ; - имена 2-3 

классиков русской и зарубежной литературы; - имена 2-3 современных писателей (поэтов); 

название и содержание их произведений, прочитанных в классе; - названия и содержание 

нескольких произведений любимого автора; уметь: - читать целыми словами вслух и про себя; 

темп чтения 50-60 слов в минуту; - оценивать и характеризовать героев произведения и их 

поступки; - узнавать изобразительно-выразительные средства литературного языка 

(сравнение, олицетворение); - устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного 

(устное высказывание по поводу героев и обсуждаемых проблем) 

3 класс  
Обучающиеся должны иметь общее представление: 

об особенностях устного народного творчества по сравнению с литературным; о 

функциональных особенностях фольклорных жанров; об общих корнях и путях развития 

литературы разных народов; о следах обряда и мифологических мотивах в фольклоре и 

литературе; об особенностях характеров героев в народной и авторской сказке.  
Обучающиеся должны знать: 

наизусть 3-5 стихотворений разных авторов по выбору ученика; 

имена 4-5`классиков русской и зарубежной литературы, 4-5 современных писателей 

(поэтов) и названия их роизведений, прочитанных в классе; 

2 периодических литературно-художественных и публицистических издания. 

Обучающиеся должны уметь: читать правильно и выразительно целыми словами вслух 

и 

про себя; темп чтения 80 - 90 слов в минуту; различать жанры детского игрового фольклора, 

малые жанры фольклора; 

находить и различать средства художественной выразительности в произведениях 

фольклора и в авторской литературе; находить фольклорные мотивы и приёмы устного 

народного творчества в авторских произведениях; эмоционально воспринимать характеры 

героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений; сравнивать своѐ и 

авторское отношение к герою; 

рассказывать о любимом литературном герое. 

4 класс  
Иметь общее представление о делении литературы на разные виды повествования: прозу, 

поэзию, драму; о способах выражения авторского отношения в разных видах повествования. 

Знать наизусть 4-5 стихотворений разных авторов, из них ряд стихотворений любимого 

поэта. 

У м е т ь: 

– читать свободно, бегло и выразительно, вслух и про себя; темп чтения 90–120 слов в 

минуту; 

– выделять главную идею и основные проблемы литературного произведения; 

– находить черты, сходства и различия в рассказе и повести; в авторской и народной, 

волшебной сказке; 

– выделять средства художественной выразительности в литературном произведении 

(сравнение, олицетворение, контраст, гипербола, эпитет, звукопись; повтор); 

– воспринимать оттенки чувств в поэтическом произведении; 

– находить черты сходства и различия в рассказе и повести; в авторской и народной, 

волшебной сказке; 

– практически различать прозаическое, поэтическое и драматическое произведения и 

показывать особенности каждого вида повествования; 

– рассказывать о любимом писателе, поэте; 

– устно и письменно высказываться на тему литературного произведения и на 

свободную тему. 
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2.2.13 Риторика  

Пояснительная записка 

Цель риторики как предмета филологического цикла – научить речи, развивать 

коммуникативные умения, научить младших школьников эффективно общаться в разных 

ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками 

сама жизнь. Ни один из традиционных школьных предметов российского образования 

специально не учит речи. Риторика как учебный предмет восполняет очень важную область 

школьного образования, её отсутствие приводит к тому, что многие ученики, хотя в целом 

владеют лингвистическими понятиями, грамотны, затрудняются общаться в разных 

ситуациях (в школе и вне школы). В основе всякого обучения лежит коммуникация, 

общение, поэтому риторика как инновационный, практико-ориентированный предмет 

помогает решать задачи формирования универсальных действий на межпредметном уровне, 

этот предмет способствует развитию качеств личности, «отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального  состава российского общества». 

Общая характеристика учебного предмета и его место в учебном плане. Являясь предметом 

гуманитарного цикла, риторика даёт возможность младшему школьнику познакомиться с 

закономерностями мира общения, особенностями коммуникации в современном мире; 

осознать важность владения речью для достижения успехов в личной и общественной жизни. 

Изучается «Риторика» во 1-3 классах. 

Преподавание риторики как предмета филологического цикла может осуществляться за счёт 

часов части, формируемой участниками образовательного процесса. Объём учебного времени, 

отводимого на изучение риторики с 1-го по 3-й класс – 1 час в неделю, (33)34 часа для 

каждого класса, общий объём учебного времени составляет 101 час. Риторика даёт широкие 

возможности для проведения школьных праздников, конкурсов, внеклассных мероприятий, 

выставок достижений учащихся – письменных работ (альбомов, газет, фотовыставок) и т.д. 

 В структуре курса риторики можно выделить два смысловых блока: 

Первый блок – «Общение» даёт представление о 

 сущности того взаимодействия между людьми, которое называется общением; 

речевой (коммуникативной) ситуации; 

 компонентах коммуникативной 

ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда говорит (пишет). 

Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться в ситуации 

общения, определять речевую задачу, оценивать степень её успешной реализации в 

общении. 

Второй блок – «Речевые жанры» – даёт сведения о 

 тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его признаках и 

особенностях; 

 типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении); 

 речевых жанрах как разновидностях текста, то есть текстах определённой 

коммуникативной направленности. В детской риторике изучаются не жанры 

художественной литературы, а те жанры, которые существуют в реальной речевой 

практике: жанр просьбы, пересказа, вежливой оценки, сравнительного высказывания, 

объявления и т.д. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения риторике является решение задач воспитания – 

осмысление и интериоризация (присвоение) младшими школьниками системы ценностей. 

Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, своего 

и их душевного и физического здоровья; ответственность за сохранение природы как 

среды обитания. 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 
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Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, основывается на признании постулатов нравственной жизни, 

выраженных в заповедях мировых религий и некоторыми атеистами (например, поступай 

так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой; не говори неправды; будь милосерден и 

т.д.). 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и 

взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; уважительное отношение к 

старшим, их опыту, нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей жизни 

человека, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей области. 

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, 

милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; 

желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, 

восхищение культурным наследием предшествующих поколений. 

Обучение риторике, безусловно, должно опираться на опыт учеников, приводить их к 

осмыслению своего и чужого опыта общения, успешному решению практических задач, 

которые ставит перед школьниками жизнь. Такие творческие, продуктивные задачи – 

основа учебных пособий, а теоретические сведения, понятия даются лишь постольку, 

поскольку они необходимы для решения практических задач. 

Безусловно, преподавание риторики основано на деятельностном подходе как основном 

способе получения знаний и развития коммуникативных умений – школьники 

анализируют примеры общения, реализуют свои высказывания в соответствии с 

изученными правилами. 

Результаты освоения учебного предмета 

1 класс 

Личностными результатами изучения курса риторики  является формирование 

следующих умений: 

 осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения; 

 осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях; 

 оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, 

соответствия речевой роли в данной ситуации; 

 анализировать тактичность речевого поведения в семье; 

 объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт особенностей разных 

коммуникантов. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих учебных действий: 

 формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомительное, изучающее); 

 пользоваться приёмами чтения учебного текста: ставить вопрос к заголовку и от 

заголовка, выделять ключевые слова; 

 отличать подробный пересказ от краткого; 

 знать два основных приёма сжатия (компрессии) текста для реализации краткого 

пересказа; 

 пользоваться приёмами сжатия текста для продуцирования сжатого пересказа; 

 пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

 реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов определённой 

структуры, определять цель рассуждения (доказать, объяснить), формулировать тезис 

(то, что доказывается или объясняется) и приводить в 144ачестве доказательства 

ссылку на правило, закон; 

 реализовывать устные и письменные высказывания – описания хорошо знакомых 

предметов, животных, подчиняя описание его основной мысли, анализировать и 

учитывать особенности описания в учебно-научной речи; 

 при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток 

информации,использовать дополнительные сведения из словарей; 



145 

 

 делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений: 

 характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения решения 

поставленной коммуникативной задачи; 

 определять вид речевой деятельности, характеризовать её особенности; 

 планировать адекватный для данной ситуации вид речевой деятельности; 

 осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных средств устного 

общения; 

 уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для реализации задачи 

своего высказывания; 

 оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) 

145орфоэпических, грамматических, лексических норм, обращаться к нормативным 

словарям за справкой; 

 анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров просьбы, 

вежливого отказа на просьбу в различных ситуациях общения; 

 продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и вежливого отказа, 

применительно к разным ситуациям общения; 

 определять тему, основную мысль несложного текста; 

 определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку); 

 подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, 

основной мыслью и т.д.); 

 анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое 

содержание рассказа с задачей рассказчика; 

 разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

 сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 

 давать оценку невежливому речевому поведению. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих 

умений: 

 оценивать свою вежливость; 

 определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо); 

 осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, 

установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

 осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово; 

 понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

 формулировать тему урока после предварительного обсуждения; 

 определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев; 

 критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при 

взаимодействии; 

 осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 

коммуникативных задач; 

 учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия; 

 анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных 

задач сведения; 

 продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от задачи сравнения 

(выявления сходства и/или различия), последовательной или параллельной 

структуры; 

 перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный 

пересказ текста; 
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 осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять его 

план; 

 анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых 

аргументов, правомерность выводов; 

 аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, 

цитаты; 

 продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод; 

 знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты 

речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; 

репетировать выступление и т.д.; 

 пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим 

(возможно, аудио- , видео- ) сопровождением; 

 в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила 

общения,выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих 

умений: 

 приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов; 

 отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

 знать особенности неподготовленной речи; 

 осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, 

грамматических) для успешного общения; 

 знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

 реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной 

ситуации; 

 знать особенности диалога и монолога; 

 анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных 

текстах; 

 использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

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

исключение ненужного, вставка и т.д.); 

 пользоваться основными способами правки текста. 

3-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих 

умений: 

 объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, 

общества; 

 осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, 

уважительного отношения в семье и к посторонним людям; 

 отличать истинную вежливость от показной; 

 адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё высказывание в 

зависимости от условий взаимодействия; 

 учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях; 

 осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других 

общественных местах; 

 анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек; 

 поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

 формулировать задачу урока после предварительного обсуждения; 

 оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев; 

 анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении; 

 осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в 

соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета; 
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 анализировать рассуждение, в структуре которого представлены несколько 

аргументов,оценивать их значимость, достоверность фактов; 

 классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные (житейские), 

обобщённые и конкретные; 

 реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя тезис, 

убедительные аргументы (иногда также вступление и заключение), соблюдая нормы 

информационной избирательности; 

 признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

 различать описания разных стилей – делового и художественного; 

 продуцировать описания разных стилей в зависимости от коммуникативной задачи; 

 анализировать словарные статьи; 

 реализовывать словарные статьи к новым словам; 

 осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять 

опорный конспект прочитанного или услышанного; 

 воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное; 

 анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и 

эмоциональную составляющие; 

 слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения темы, 

проблемы; 

 редактировать текст с недочётами. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих 

умений: 

 различать общение для контакта и для получения информации; 

 учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации высказывания; 

 уместно использовать изученные несловесные средства при общении; 

 определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь; 

 называть основные признаки текста, приводить их примеры; 

 называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые людьми для 

решения коммуникативных задач; 

 продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

 вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в 

начальной школе; 

 анализировать типичную структуру рассказа; 

 рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

 знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

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

произошло) в соответствии с задачами коммуникации; 

 объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

 реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом коммуникативной 

ситуации. 

Содержание учебного предмета 

1 класс (33 часа) 

Общение 

Чему учит риторика. Что такое успешное общение. 

Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) – кому (адресат) –

что – с какой целью. Речевые роли (в семье, школе и т.д.). 

Виды общения. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение личное: один – один 

(два – три). 

Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить – слушать, их 

взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь. 

Слушание. Приёмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания и непонятных 

слов. 
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Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость высказывания; их 

соответствие речевой задаче. 

Чтение. Изучающее чтение. Приёмы чтения учебного текста: постановка вопроса к 

заголовку и от заголовка, выделение ключевых слов (в связи с пересказом). 

Письменная речь. Способы правки текста. Вычеркивание ненужного (лишнего), замена 

слов (словосочетаний и т.д.), вставка необходимого и т.д. 

Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с 

нарушением норм литературного языка). Речь хорошая (успешная, эффективная). 

Текст. Речевые жанры 

Тематическое единство как признак текста. Типы заголовков. Основная мысль текста. 

Структурно-смысловые части в разных текстах. 

Типы текстов. 
Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль (тезис) в 

рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении. 

Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. Описание-

загадка. 

Невыдуманный рассказ (о себе). 

Вторичные тексты. 
Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). Способы 

сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче. 

Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной и 

письменной речи. 

Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Согласие. 

Вежливый отказ. 

2-й класс (34 часа) 

Общение 

Речевые (коммуникативные) задачи. 

Речевая деятельность. 
Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности 

неподготовленной (спонтанной) речи. Приёмы подготовки. 

Слушание. Приёмы слушания: запись опорных (ключевых) слов, составление плана-схемы 

услышанного и т.д. Словесные и несловесные сигналы внимательного слушания 

(повторение). 

Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные отступы, 

шрифтовые, цветовые и др. выделения. Постановка вопросов к отдельным частям текста; к 

непонятным словам; составление плана как приём чтения. 

Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, предложений, 

изменение последовательности изложения, включение недостающего и т.д. 

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – добрые дела. 

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем они нужны. 

Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные словари. 

Текст. Речевые жанры 

Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. 

Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности. 

Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное). 

Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и письменной речи. 

Вторичные речевые жанры. 
Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. (Повторение.) Правила 

пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки нужного 

материала из исходного текста. 

Цитата в пересказах, её роль. 

Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 

Типы текстов. 
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Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве 

(объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении). 

Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения. 
Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное описание как 

завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д. 

Рассказ по сюжетным рисункам. 

3 класс (34 часа) 

Общение 

Разнообразие речевых ситуаций. Важность учёта речевой (коммуникативной) ситуации 

для успешного общения. (Повторение и обобщение.) 

Виды общения. Общение для контакта и общение для получения информации. 

Особенности употребления несловесных средств. 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с 

использованием рисунков, символов. 

Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. 

Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование. 

Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый словарь. Словарь 

синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др. 

Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. Способы выражения 

вежливой оценки, утешения. 

Текст. Речевые жанры. 

Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста. 

Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения (темы, проблемы). 

Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение. 

Типы текстов. 
Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказательства: факты 

(научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении. 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами художественного 

стиля. 

Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных статей как 

разновидностей текста. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях 

своей жизни. 

Газетные информационные жанры. 

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии. 

Информационная заметка. 

Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся 

1 класс  

(33 часа из расчёта 1 час в неделю) 

Тема урока Количество 

часов  

Основные виды учебной деятельности 

учащихся: (Н) – на необходимом уровне, 

(П) – на программном уровне 

ОБЩЕНИЕ (I часть – 17 часов) 

Наука риторика 1 Приводить примеры важности общения в 

жизни людей (Н). 

Разыгрывать этикетные диалоги приветствия, 

прощания, благодарности, извинения (П). 

ЧЕМУ УЧИТ РИТОРИКА 

Наука риторика. 

Компоненты речевой 

ситуации: кто 

(адресант) – кому 

(адресат) что 

3 Давать определение риторики как науки, 

которая учит успешному общению (Н). 

Называть адресанта, адресата высказывания 

(Н). 
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(содержание 

высказывания) 

Говорит–пишет. 

Твои речевые роли. 

 

Характеризовать успешность высказывания 

(с точки зрения достижения задачи 

взаимодействия) (Н).  

 Оценивать уместность использования 

словесных и несловесных средств в 

риторических заданиях (Н).  

Называть свои речевые роли в разных 

ситуациях общения (П). 

КАК МЫ ГОВОРИМ 

Темп. Громкость. 

(Повторение.) 

То же слово, да не 

так бы молвить (тон 

речи).  

Настроение, чувства 

и тон говорящего. 

Мимика, жесты, 

поза. Говорящий 

взгляд. 

4 Называть несловесные средства общения 

(Н). 

Оценивать уместность использования 

несловесных средств общения: громкости, 

темпа тона, мимики, взгляда, жестов, позы в 

разных ситуациях (Н).  

Демонстрировать уместное использование 

изученных несловесных средств при решении 

риторических задач (Н). 

УЧУСЬ СЛУШАТЬ 

Мы слушаем – нас 

слушают. 

Сигнал принят, 

слушаю!  

Слушаем и 

стараемся понять, 

выделяем 

непонятное.  

Слушаем, как 

говорят. Слушаем на 

уроке, слушаем 

целый день! 

 

 

 

 

 

5 Объяснять важность слушания в разных 

ситуациях общения (Н). 

Называть словесные и несловесные сигналы 

(средства), которые показывают 

собеседнику, что его внимательно слушают 

(Н). 

Моделировать использование этих средств в 

разных ситуациях общения (Н). 

Выделять непонятное при слушании, 

спрашивать о незнакомых словах, 

выражениях(Н). 

Демонстрировать использование приёмов, 

помогающих понять звучащий текст (Н). 

Анализировать несловесные средства, 

используемые говорящим (Н). 

Оценивать себя как слушателя в учебной и 

внеучебной деятельности (Н). 

 

ВЕЖЛИВАЯ ПРОСЬБА 

Вежливая просьба.  

Скрытая просьба. 

 

 

 

2  Объяснять, какими правилами можно 

пользоваться, чтобы просьбу выполнили (П). 

Называть речевые формулы вежливой 

просьбы (П). 

Характеризовать особенности скрытой 

просьбы (П). 

Моделировать просьбу (и скрытую просьбу) 

в различных ситуациях общения (П). 

 

УЧУСЬ ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ 
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О чём нам говорит 

шрифт. 

Рисунки, 

иллюстрации, 

таблицы, схемы… 

2 Объяснять роль шрифтовых выделений в 

учебных текстах (Н). 

Анализировать информацию, 

представленную на рисунках, схемах и т.д. 

(Н). 

Приводить примеры удачных рисунков, 

иллюстраций, схем, таблиц, помогающих 

понять текст (из разных учебников для 2-го 

класса) (Н). 

 

 

ТЕКСТ (II часть – 17 часов) 

 

ТЕМА И ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ 

Тема, основная 

мысль, заголовок. 

(Повторение.) 

Опорные слова. 

 

 

 

3 

 

 

 

Определять тему и основную мысль текста 

(Н).  

Озаглавливать текст (Н). 

Выделять опорные слова в тексте (Н). 

Моделировать текст (устный ответ) по 

записанным ранее опорным словам (Н). 

ПЕРЕСКАЗ 

Подробный пересказ. 

Краткий пересказ. 

План. 

 

3 Различать подробный и краткий пересказ 

(П). 

Пересказывать текст подробно (Н). 

Реализовывать краткий пересказ, пользуясь 

правилами сокращения исходного текста 

(Н).  

Объяснять, почему план можно сравнить с 

кратким пересказом текста (Н). 

Составлять план текста (сказки, рассказа) 

по сюжетным картинкам (Н). 

Составлять план текста для пересказа (Н). 

ВЕЖЛИВЫЙ  ОТКАЗ 

Согласие или отказ. 

Отказывай, не 

обижая. 

Ответы на отказ. 

2 Приводить примеры ситуаций, в которых 

можно согласиться или отказать в 

выполнении просьбы (Н). 

Называть слова, которыми можно выразить 

согласие или отказ (П). 

Называть словесные и несловесные 

средства, смягчающие отказ (П). 

Оценивать степень вежливости отказа (П). 

Моделировать этикетный диалог: просьба–

согласие–ответ на согласие (Н). 

Моделировать этикетный диалог: просьба–

отказ–ответ на отказ (Н). 

ТИПЫ ТЕКСТОВ 

Типы текстов 1 Различать повествование, описание, 

рассуждение (П). 

Объяснять, чем они отличаются (Н). 

РАССУЖДЕНИЕ 
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Рассуждение. 

Примеры в 

152аблждении. 

Ссылка на правило, 

закон. 

Точные и неточные 

объяснения. 

 

 

 

 

 

 

 

3 Определять задачу рассуждения: 

объяснить, доказать (П). 

Называть части рассуждения (Н). 

Вводить в рассуждение убеждающие 

примеры (Н). 

Вводить в рассуждение ссылку на правило, 

закон (Н). 

Моделировать текст рассуждения на темы, 

связанные с учебной и внеучебной 

деятельностью учеников (Н). 

Различать точные и неточные 

152аблждения (Н). 

ОПИСАНИЕ 

Описание, признаки 

предмета. 

Описание в 

объявлении, 

загадки-описания, 

сочини 

загадку. 

 

2 Определять тему, основную мысль 

описания (Н). 

Описывать хорошо знакомый предмет, 

животное, подчиняя описание его основной 

мысли (Н). 

Определять в тексте его описательный 

фрагмент (Н). 

Сочинять загадку, в основе которой лежит 

описание (Н). 

НЕВЫДУМАННЫЙ РАССКАЗ 

Было или придумано,  

части рассказа. 

Хочу вам рассказать. 

2 Анализировать невыдуманный рассказ о 

случае, который произошёл с рассказчиком 

(Н). 

Определять части рассказа, соответствие 

его содержания и речевого оформления 

речевой задаче рассказчика (Н). 

Реализовывать рассказ о случае из своей 

жизни (Н).  

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ 

Чему мы научились 

на  

уроках риторики? 

1 Реализовывать изученные типы текстов, 

речевые жанры (П). 

Разыгрывать риторические игры (П). 

 

2 класс  

(34 часа из расчёта 1 час в неделю) 

 

Тема урока Количеств

о часов  

Основные виды учебной деятельности 

учащихся: (Н) – на необходимом уровне, (П) – 

на программном уровне 

ОБЩЕНИЕ (I часть – 17 часов) 

НАУКА РИТОРИКА 
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Проверь себя. Что мы 

помним о речевой 

ситуации. Твои 

речевые роли. 

(Повторение.) 

С какой целью? 

Зачем? 

(Задачи общения.) 

4 Рассказывать о науке риторике, её задачах, 

значении в жизни людей и т.д. (П). 

Называть свои речевые роли в разных ситуациях 

общения (П).  

Приводить примеры успешного общения в жизни 

людей и в литературных произведениях (П). 

Анализировать свою и чужую речь (в летний 

период) с помощью анкеты (П). 

Называть задачи общения (Н). 

Называть некоторые коммуникативные профессии 

(Н). 

Анализировать высказывание с точки зрения его 

соответствия речевой задаче (Н). 

Реализовывать высказывание с учётом 

коммуникативной задачи (Н).  

УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ 

Неподготовленная 

речь. Подготовленная 

речь. 

Приёмы подготовки. 

Говорим подробно, 

кратко. 

5 Различать подготовленную и неподготовленную 

речь (П). 

Анализировать примеры неподготовленной речи 

(Н). 

Называть приёмы подготовки устного 

высказывания (П). 

Демонстрировать уместное использование 

приёмов подготовки, которые важны с точки 

зрения достижения задачи высказывания (Н). 

Приводить примеры ситуаций, когда следует 

говорить подробно, а когда – кратко (П). 

ПОХВАЛА (КОМПЛИМЕНТ) 

Похвала 

(комплимент). 

 

 

 

 

1 

 

 

Оценивать похвалу с точки зрения её правдивости 

и отобранных средств выражения (П).  

Выразить похвалу и ответить на неё в 

соответствии с коммуникативной ситуацией (П). 

СЛУШАЕМ, ВДУМЫВАЕМСЯ 

Слушаем, 

вдумываемся.  

Слушаем по-

разному. 

 

2 Называть задачи слушания (П). 

Формулировать свою задачу как слушателя в 

конкретной ситуации (П).  

Демонстрировать уместное использование 

сигналов внимательного слушателя (П). 

Демонстрировать использование приёмов 

слушания, эффективных в предложенных 

риторических задачах (Н). 

Оценивать свои особенности как слушателя (Н). 

УЧИМСЯ ЧИТАТЬ, ПИСАТЬ 

Читаем учебные 

тексты.  

Учимся писать, 

редактировать. 

Как исправить 

текст?  

(Правка текста.) 

3 Анализировать роль различных выделений в 

учебных текстах (П). 

Перерабатывать прочитанный учебный текст, 

определяя его тему, основную мысль, составляя 

план (П). 

Объяснять, зачем нужно исправлять текст (П). 

Называть некоторые приёмы редактирования 

(вставка; замена слова, словосочетания и т.д.; 

исключение ненужного и т.д.). 
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Вносить правку в свой и чужой текст, пользуясь 

изученными приёмами (Н). 

 

ВЕЖЛИВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Что такое 

вежливость. 

Добрые дела – 

добрые слова.  

2 Давать определение вежливости (П). 

Анализировать свою и чужую степень вежливости 

(вежливо–невежливо–грубо) в разных ситуациях 

(П). 

Оценивать соответствие вежливых слов добрым 

делам (П). 

ТЕКСТ (II часть – 17 часов) 

 

РАЗНЫЕ ТЕКСТЫ 

Проверь себя. 

Тексты разные 

нужны.  

Диалог и 

монолог. 

2 Называть признаки текста, типы текстов (Н). 

Объяснять, чем отличаются устные и письменные 

тексты (П).  

Характеризовать разные тексты с точки зрения их 

коммуникативных задач, сферы употребления (Н). 

Различать диалог и монолог (П). 

Анализировать диалог и монолог с точки зрения 

речевого поведения коммуникантов (П). 

 

ПРАВИЛЬНАЯ РЕЧЬ 

Пиши 

правильно! 

Произноси 

правильно! 

Употребляй 

слова правильно! 

3 Объяснять, как нарушение норм мешает 

взаимопониманию, успешному общению (П). 

Определять, как нарушение норм характеризует 

говорящего или пишущего (Н). 

Демонстрировать умение пользоваться 

орфографическим, орфоэпическим и толковым 

словарём (Н). 

 

 

ПРАВИЛА УСПЕШНОГО ПЕРЕСКАЗА 

Пересказ.  

Выбери нужное. 

(Выборочный 

пересказ.) 

Цитата в 

пересказе. 

Кратко о книге 

(аннотация).  

 

4 

 

Определять способы сжатия текста при сравнении 

с исходным: способ исключения подробностей и 

способ обобщённого изложения текста (П). 

Реализовывать сжатый текст, пользуясь способом 

исключения подробностей и способом обобщения 

(П). 

Выделять в исходном тексте материал, 

относящийся к теме выборочного пересказа (П). 

Реализовывать выборочный (подробный и 

сжатый) пересказ на основе произведённой 

выборки частей текста (П). 

Определять необходимость и уместность 

использования цитаты в пересказе (П). 

Вводить в пересказ эффективные цитаты (Н). 
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Определять в аннотации те части, в которых сжато 

говорится об авторе, событиях, героях книги (Н). 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ … ВАС… 

Поздравляю 

кого? 

С чем? Как? 

Желаю кому? 

Чего? Как? 

С днём 

рождения! 

С Новым годом! 

С праздником 8 

Марта! 

2 Анализировать структуру поздравления – устного 

и письменного (П). 

Оценить поздравление с точки зрения его 

соответствия речевой ситуации (П). 

Реализовывать поздравление в устной и 

письменной форме с праздником (с днём 

рождения, успехом и т.д.) и отвечать на устное 

поздравление (П). 

 

УЧИСЬ ОБЪЯСНЯТЬ И ДОКАЗЫВАТЬ 

Рассуждение, 

вывод в 

рассуждении. 

Правило и цитата 

в доказательстве.  

 

 

 

2 

 

 

 

 

Анализировать известные структуры рассуждений, 

в том числе рассуждение с выводом (П). 

Объяснять роль правила и цитаты в рассуждении 

(П). 

Моделировать рассуждения, пользуясь правилами 

и цитатами как доказательствами (П).  

  

 

 

ЧТО ОБЩЕГО – ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ 

Сравни и скажи. 

Правила 

сравнения. Как 

строятся 

сравнительные 

тексты. 

 

3 Анализировать сравнительные описания, их 

структуру (Н). 

Называть правила сравнения (П). 

Реализовывать сравнительные описания сходных 

предметов, понятий с учётом задачи сравнения 

(П). 

Определять способ построения сравнительного 

описания: последовательное или параллельное 

сравнение (П). 

Реализовывать сравнительное описание разными 

способами  

(П). 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

Риторический 

праздник. 

1 Реализовывать изученные типы текстов, речевые 

жанры (П). 

Разыгрывать риторические игры (П). 

 

3 класс  

(34 часа из расчёта 1 час в неделю) 
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Тема урока Коли-

чество 

часов  

Основные виды учебной деятельности учащихся: (Н) 

– на необходимом уровне, (П) – на программном 

уровне 

ОБЩЕНИЕ  

Речевая ситуация. 

Учитывай, с кем, 

почему, для чего 

…ты общаешься.  

 

2 

 

Называть компоненты речевой ситуации (П). 

Объяснять, почему их нужно учитывать для того, чтобы 

общение было успешным (П). 

Анализировать и оценивать свои и чужие успехи и 

неудачи в общении (П). 

Определять вид общения по его основной задаче: 

сообщить, запросить информацию, обменяться 

информацией; поддержать контакт и т.д. (П). 

Улыбнись улыбкою 

своею (улыбка как 

важное 

несловесное 

средство общения). 

 

 

Объяснять значение улыбки как средства для 

установления и поддержания контакта, выражения 

доброжелательного и внимательного отношения к 

собеседнику (П).  

Демонстрировать уместное использование улыбки в 

разных ситуациях общения (П). 

Особенности 

говорения.  

Речевые отрезки и 

паузы. 

 

2 Называть словесные и несловесные средства устной речи 

(П). 

Объяснять роль пауз, логических ударений (П). 

Определять уместность употребления несловесных 

средств при устном общении (П). 

Демонстрировать уместное употребление несловесных 

средств (П). 

Успокоить, 

утешить словом.  

Утешить – помочь, 

утешить – 

поддержать. 

2 Называть этикетные формулы утешения (П). 

Реализовывать этикетный жанр утешения в зависимости 

от речевой ситуации (П). 

Определять ситуации, необходимость и возможности 

утешения не только словом, но и делом (П). 

Какой я слушатель. 1 Оценивать себя как слушателя (П). 

Я – читатель. 1 Оценивать себя как читателя (П). 

ТЕКСТ 

Типы текстов. 

Яркие признаки 

текста. 

Абзацные отступы, 

завершающий 

абзац. 

 

 

  

3 Моделировать рассуждение, повествование, на одну и ту 

же тему в зависимости от предложенных начальных и 

конечных предложений – абзацев (П).  

Называть признаки текста (П). 

Подбирать завершающие предложения (абзацы) к 

незавершённым текстам (П). 

Запрет-

предостережение, 

запрет – строгий и 

мягкий. 

1 Анализировать жанр запрета, его соответствие речевой 

ситуации (П).  

Реализовывать жанр строгого и мягкого запрета в 

зависимости от ситуации общения (П).  

Знаки вокруг нас, 

дорожные знаки. 

Знаки-символы и 

знаки-копии. 

2 Объяснять значение известных школьникам знаков, роль 

знаков в современной жизни (П). 

Различать знаки-символы и знаки-копии (П). 

Называть языковые знаки (П). 



157 

 

Опорные 

конспекты. 

Составляем 

опорный конспект. 

2 Составлять опорный конспект услышанного и 

прочитанного в форме таблицы, схемы; с 

использованием принятых и придуманных символов, 

рисунков (Н). 

Воспроизводить по опорному конспекту услышанное и 

прочитанное (Н). 

Описание – деловое 

и 

художественное. 

Вежливая оценка. 

 

 

1 

 

Различать описания разных стилей (П). 

Реализовывать описания двух разных стилей (П). 

Анализировать оценочное высказывание с точки зрения 

его убедительности и вежливости (П). 

Вежливо и убедительно оценивать чужую работу, 

характер и т.д.  (П). 

Скажи мне, почему; 

аргументы 

(рассуждение).  

Во-первых, во-

вторых, в-третьих 

… 

 Вступление и 

заключение. 

 

3 

  

Выделять вступление, тезис, доказательства, вывод, 

заключение (если все эти части есть) в рассуждении (П). 

Анализировать факты и вывод в рассуждении, 

убедительность доказательств (П). 

Реализовывать рассуждение с несколькими 

доказательствами (П). 

 

  

РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ 

Словарная статья. 

 

2 Анализировать словарную статью (П). 

Реализовывать словарную статью к новым словам (Н). 

Рассказ. 

Хочу рассказать. 

2 Анализировать типичную структуру рассказа (П). 

Рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях 

жизни (П). 

Служба новостей, 

что такое 

информация. 

Газетная 

информация, 

факты, события и 

отношение к ним. 

Информационные 

жанры: хроника, 

заметка. 

Подпись под 

фотографией. 

4 Отделять информацию о самом событии и отношение 

автора к событию (П). 

Называть особенности содержания и речевого 

оформления информационных жанров (П). 

Анализировать информационные жанры, их соответствие 

речевой задаче и жанровым особенностям (П). 

Реализовывать хронику, информационную заметку в 

газету, подпись под фотографией в зависимости от 

коммуникативной задачи, адресата и т.д. (П). 

ОБОБЩЕНИЕ 

Говорю, пишу, 

читаю, слушаю. 

Речевые жанры.  

Этикетные жанры и 

слова вежливости. 

Этикетные 

диалоги, речевые 

привычки.  

 

4 Приводить примеры связи используемых людьми видов 

речевой деятельности (П). 

Называть изученные речевые жанры (П). 

Приводить примеры жанров и ситуаций, в которых они 

используются (П). 

Называть этикетные речевые жанры (П). 

Разыгрывать этикетные диалоги по всем изученным в 1–

4-м классах жанрам (П). 

Оценивать свои речевые привычки (П). 

Формулировать правила эффективного общения (П). 

Объяснять роль вежливого, тактичного взаимодействия 

для решения коммуникативных задач (П). 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Для реализации задач обучения риторике были изданы учебные пособия «Детская риторика» 

для начальной школы, методические рекомендации для учителей (под руководством доктора 

педагогических наук, профессора Т.А. Ладыженской). Эти учебные пособия (для 1, 2, 3-го 

классов) активно используются учителями с 1992 г. и получили гриф «Рекомендовано» 

Министерства образования РФ. Они являются необходимым компонентом средств обучения 

риторике. 

К техническим средствам обучения, которые могут и должны эффективно использоваться 

на уроках риторики, относятся: 

 DVD-плеер, (видеомагнитофон), телевизор; 

 цифровой фотоаппарат, цифровая камера (видеокамера); 

 компьютеры (желательно, с выходом в Интернет) и т.д. 

Использование современных технических средств повышает мотивацию изучения этого 

предмета, вызывает интерес учащихся, во многих случаях экономит учебное время, так 

как даёт возможность наглядно представить самые разные примеры взаимодействия, 

создать атмосферу вовлеченности в процесс общения. 

Кроме того, эти средства позволяют разнообразить 

 виды деятельности учеников на уроке; 

 приёмы преподнесения заданий на риторический анализ (примеров общения); 

 процесс выполнения задач на реализацию типов текстов, речевых жанров и т.д. 

Технические средства на уроках риторики широко привлекаются также при создании: 

 классных газет и журналов (компьютер); 

 фотоальбомов (фотоаппарат); 

 DVD- и видеозаписей (DVD- и видеокамера, DVD-плеер и видеомагнитофон) 

риторических праздников, конкурсов и т.д. 

2.2.14 ОФП 

Пояснительная записка 

           Рабочая программа по физической культуре разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО)  ,основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

«СОШ №82» г. Саратова, примерной программы по учебному предмету «Общая физическая 

подготовка» и авторской программы под редакцией Лях В.И. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует реализации 

единой концепции исторического образования. Данная программа реализуется на основе УМК: 

М.Я.Виленского,В.И.Ляха.1-4 класс под ред. В.И.Ляха» М.: «Просвещение»,2012г 

Планируемые результаты учебного предмета, курса. 

Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального общего образования по 

физической культуре являются: 

-умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 

-умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками 

в достижении общих целей; 

-умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами изучения предмета  в 4 классе является формирование следующих 

умений: 

-активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения, 

доброжелательности, взаимопомощи; 

-управлять своими эмоциями в различных ситуациях и условиях; 

-проявлять дисциплинированность ,трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

-учиться находить со сверстниками общий язык ,интерес. 

Метапредметные результаты:  
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-характеризовать действия и поступки, давать им объективную оценку на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

-соблюдать технику безопасности на уроке; 

-организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности; 

-планировать собственную деятельность, распределять отдых и нагрузку во время её 

выполнения; 

-научиться видеть красоту движений; 

-управлять эмоциями при общении, сохранять хладнокровие; 

-технически правильно выполнять действия из базовых видов спорта. 

Предметными результатами являются: 

-планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг 

с использованием средств физической культуры; 

-излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

-представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека; 

измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств; 

-оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

-организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

-бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения;  

Раздел «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. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах).  

Раздел «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 
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Раздел «Спортивно-оздоровительная деятельность». 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения.   

Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и 

назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной 

ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

прыжки со скакалкой. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. 

Содержание учебного предмета. 

Общеразвивающие упражнения 

Данный материал планируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения 

материала. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте 

на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с 
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доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

Подвижные игры с элементами спорта  

Игры определяются учителем исходя из материально-технических условий и кадровых 

возможностей школы. Возможные варианты: подвижные игры на основе баскетбола, 

подвижные игры на основе мини-футбола, подвижные игры на основе бадминтона, подвижные 

игры на основе настольного тенниса, подвижные игры и национальные виды спорта народов 

России, плавание, по выбору учителя с учётом возрастных и психофизиологических 

особенностей учащихся. 

Подвижные игры на основе баскетбола. 

Развитие физических качеств. Умение владеть мячом – держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски. 

Подвижные игры на основе мини-футбола. 

Развитие физических качеств. Умение владеть мячом – остановки мяча, передачи мяча 

на расстояние, ведение и удары. 

Подвижные игры на основе бадминтона. 

Развитие физических качеств. Умение владеть хватом, ракеткой и воланом, передачи 

волана на расстояние. 

Подготовка и проведение соревновательных мероприятий. 

Развитие сообразительности, ловкости, быстроты реакции, чувства товарищества, 

ответственности, активности каждого ребёнка. Подвижные игры и мероприятия 

соревновательного характера носят, прежде всего, воспитательный характер и помогают 

учащимся закрепить знания и умения, полученные на уроках по физической культуре. 

Отличительные особенности рабочей программы по общей физической подготовке: 

В отличие от основной образовательной программы, рабочая программа по общей 

физической подготовке дополнена  с учетом интересов детей (в зависимости от возраста, пола, 

времен года и местных особенностей) к тем видам спорта, которые пользуются популярностью 

в повседневной жизни. Включено большое количество подвижных игр, что позволяет большую 

часть занятий проводить на улице. 

Содержание  учебного предмета «Общая физическая подготовка». 

 

  
 

 
Сочетание различных видов ходьбы. Бег 30 м. Бег до 3 

мин. П./и. 
 

 

Бег с изменением направления, ритма и темпа. 

Челночный бег 3х10м. Развитие скоростных 

способностей. П./и. 

 

 
Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжки с 

продвижением вперед. П./и. 

 

 
Основные физические качества. Прыжки через 

скакалку. Прыжок в длину с места. Эстафеты 

 

 
Метание малого мяча на дальность. Эстафеты с бегом и 

прыжками.  

 

 
Метание малого мяча в вертикальную цель. Прыжки 

через скакалку.  

 

 
Передача в парах, по кругу в шеренге. Перекаты мяча. 

П./и. 

 

 
Бросок мяча двумя руками от груди. Передачи мяча по 

кругу. П./и. 

 

 
Передачи мяча снизу и двумя руками от груди. Ловля 

мяча на месте. П./и. 
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Бросок мяча снизу на месте в цель. Ловля мяча на 

месте. П./и. 

 

 
Ведение мяча на месте и в шаге. Эстафета с ведением 

мяча. П./и. 

 

 
Бросок мяча снизу на месте в цель. Ловля, передача 

мяча. Ведение мяча. П./и. 

 

 
Бросок мяча в горизонтальную и вертикальную цель. 

П./и. 

 

 Ведение мяча по прямой ведущей и не ведущей рукой. 

П./и. 

 

 Тактика свободного нападения. Броски мяча в корзину.  

 
Взаимодействие двух игроков. П./и. « Отдай мяч и 

выйди». 
 

 
Позиционное нападение ( 5:0) без изменения позиции 

игроков. 
 

 Игра по упрощенным правилам баскетбола.  

 
Группировка. Перекаты. Стойка на лопатках. Ходьба 

по гимнастической скамейке. Прыжок в длину с места. 
 

 
Стойка на лопатках. Ходьба по гимнастической 

скамейке. Прыжок в длину с места. П./и. 
 

 
Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивание 

через предметы. П./и. 
 

 

Упражнения для формирования правильной осанки. 

Лазание по гимнастической стенке. Развитие силовых 

способностей. 

 

 
Прыжки через скакалку. Челночный бег. Развитие 

координационных способностей. П./и. 
 

 
Передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. Развитие гибкости. П./и. 
 

 
Правила контроля за физической нагрузкой. Лазание, 

перелазание. Прыжковые упражнения. П./и. 

 

 

 
Мост из положения стоя, акробатическая комбинация. 

П./и. 
 

 Опорный прыжок. Вскок в упор присев. П./и.  

 Вскок в упор присев. Соскок прогнувшись. П./и.  

 
Сочетание различных видов ходьбы. Бег 30 м. Бег до 3 

мин. П./и. 
 

 

Бег с изменением направления, ритма и темпа. 

Челночный бег 3х10м. Развитие скоростных 

способностей. П./и. 

 

 
Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжки с 

продвижением вперед. П./и. 
 

 
Прыжки через скакалку. Прыжок в длину с места. 

Эстафеты 
 

 
Метание малого мяча на дальность. Эстафеты с бегом и 

прыжками. Развитие скоростно-силовых качеств. П./и. 
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Метание малого мяча в вертикальную цель. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Прыжки через скакалку. 

П./и. 

 

2.2.15. Программа курса внеурочной деятельности «В гостях у 

Пифагора»  

Пояснительная записка 
 
Рабочая программа курса «В гостях у Пифагора» разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО), планируемыми результатами начального общего образования, 

требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ ( МОУ «СОШ №82» города 

Саратова ) и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Начальная  школа XXI 

века»  под редакцией Н.Ф. Виноградовой. 

Реализация задачи воспитания любознательного, активно познающего мир младшего 

школьника, обучение решению математических задач творческого и поискового характера 

будут проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится внеурочной работой. 

В этом может помочь работа кружка «В гостях у Пифагора», расширяющий математический 

кругозор и эрудицию учащихся, способствующий формированию познавательных 

универсальных учебных действий. 

Курс предназначен для развития математических способностей учащихся, для 

формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных 

умений младших школьников с применением коллективных форм организации занятий и 

использованием современных средств обучения.  Создание на занятиях ситуаций активного 

поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с 

оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской 

деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность 

в своих силах. 

     ЦЕЛЬ:   развивать математический образ мышления , внимание, память, творческое 

воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и их доказательность. 

ЗАДАЧИ: 
 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

 расширять математические знания в области  чисел; 

 содействовать умелому использованию символики; 

 правильно применять математическую терминологию; 

 развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, сосредоточивая 

    внимание на количественных сторонах; 

 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли, 

 развивать краткости речи. 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  КУРСА. 

Курс программы "В гостях у Пифагора" входит во внеурочную деятельность по направлению 

обще-интеллектуальное развитие личности. Программа предусматривает включение задач и заданий,  

трудность которых определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и 

необычностью математической ситуации. Это способствует появлению желания отказаться от 

образца, проявить самостоятельность, формированию умений работать в условиях поиска, развитию 

сообразительности, любознательности. В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства 

и различия, замечать изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе  

формулировать выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу –это возможность 

научить ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход – ответ. 

    Предлагаемый курс предназначен для развития математических способностей учащихся, для 

формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений 

младших школьников с применением коллективных форм организации занятий и использованием 

современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление 

возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, 
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овладение элементарными навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся 

реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах.  

                                     МЕСТО  КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

    Курс изучения программы рассчитан на учащихся 1-4 классов (7 - 10 лет).  Программа 

рассчитана: в 1 классе с проведением занятий 1 раз в неделю, с продолжительностью занятия 30-35 

минут; во 2-4 классах - 1 раз в неделю, с продолжительностью занятия 45 мин.  Программа 

рассчитана на 4 года.   

      В 1 классе - 33 часа в год.  Во 2-4 классах - 34 часа в год.                 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ  КУРСА. 

В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается достичь 

следующих результатов: 

  Приобретение школьником социальных знаний, понимание социальной 

реальности в повседневной жизни. 

  Формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям 

нашего общества и социальной реальности в целом. 

  Приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  

КУРСА  «В гостях у Пифагора» 

Личностными результатами изучения данного факультативного курса являются: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;  

 воспитание чувства справедливости, ответственности;  

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты 

 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания.  

 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

 Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками.   

 Анализировать правила игры.  

 Действовать в соответствии с заданными правилами.  

 Включаться в групповую работу.  

 Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его.  

 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном 

действии.  

 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать 

критерии для обоснования своего суждения.  

 Сопоставлять полученный результат с заданным условием.  

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.  

 Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные 

и искомые числа (величины).  

 Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке 

или в таблице, для ответа на заданные вопросы.  

 Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи.  

 Использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования 

ситуации.  

 Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи.  

 Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия.  

 Воспроизводить способ решения задачи.  

 Сопоставлять полученный результат с заданным условием.  
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 Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные.  

 Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи.  

 Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно).  

 Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи.  

 Конструировать несложные задачи.  

 Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз».  

 Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., указывающие 

направление движения.  

 Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму).  

 Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже.  

 Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходной 

конструкции.  

 Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции.  

 Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции.  

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием.  

 Объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии.  

 Анализировать предложенные возможные варианты верного решения.  

 Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и 

из развёрток.  

 Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом.  

В результате освоения программы формируются следующие универсальные учебные 

действия, соответствующие требованиям ФГОС НОО:  

    Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

 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: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

1 класс 

 

1. Математика – царица наук. 1 

2. Как люди научились считать. 1 

3. Как  люди научились записывать цифры. 1 

4. Все началось с пятерни. 

Первобытный «компьютер», который всегда с нами. 

1 

5. Геометрия вокруг нас. 1 

6. Игра – занятие «Путешествие по стране МАТЕМАТИКА» 1 

7. Развивающие игры. Путешествие по стране «Красная Шапочка» 1 

8. Цифра ноль. История открытия ноля. 1 
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9. Экскурс в историю чисел. 1 

10. История возникновения знаков «+», 

«-», «=». 

1 

 11.  История линейки. 1 

12. Праздник от 1 до 10. 1 

13. Внеклассное занятие «Кто нам в школе помогает: чертит, пишет и 

стирает?» 

1 

14. Математические игры. 1 

15. Математические ребусы. 1 

16. Заседание Клуба знатоков математики. 1 

17. Математический КВН. 1 

18. История игры «Танграмм». 1 

19. Задачи в стихах. 1 

20. Математические сказки. 1 

21. Час веселой математики. 1 

22. Математический бой. 1 

23. Проект «Создание задачника по математике» 1 

24. Решение олимпиадных задач. 1 

25. Математика и профессии людей. 1 

26. Знакомьтесь: ПИФАГОР! 1 

27. Математические цепочки. 1 

28. Знакомьтесь: АРХИМЕД! 1 

29-

30 

Практикум «Подумай и реши» 2 

31. Игра «Самый внимательный» 1 

32. Общественный смотр знаний 1 

33 Просмотр видеофильмов, кинофильмов по математике. Работа в группе: 

инсценирование  

 загадок, решение задач. 

1 

 Итого  33 

2класс 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество 

часов 

1 Математика – царица наук. Вводное занятие. Из истории 

чисел и цифр. 

1 

 

2 Путешествие в страну Геометрию.  1 

3 Геометрические фигуры. 1 

4 Нумерация чисел. 1 

5 Задачи – расчёты. Кривая линия. Пересекающиеся линии.  1 

6 Игра «Весёлый счёт» .Лабиринты. 1 

7 Задачи в стихах .Направление движения. Взаимное 

расположение предметов в пространстве. 

1 

8 Упражнения в анализе геометрической фигуры. Загадки. 1 

9 Танграм – древняя китайская головоломка. 1 
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10 Отрезок. Имя отрезка 1 

11 Задачи в стихах. Загадки. Сравнение отрезков. Единицы 

длины.  

1 

12 Задача – смекалка . Луч. Сравнение отрезка, луча и прямой 

линии. 

1 

13 Объёмные геометрические тела. Практическая работа. 

Моделирование из пластилина объёмных геометрических 

тел. 

1 

14-15 Угол. Вершина угла. Его стороны. Прямой угол.  Острый 

угол. Тупой угол. Развернутый угол. Имя развернутого угла. 

Развернутый угол и прямая линия. 

2 

16-17  Треугольник. Имя треугольника. Условия его построения. 

Виды треугольников 

2 

18 Четырёхугольник. Отгадывание ребусов.  1 

19 Прямоугольник. Занимательные задачи в стихах. 1 

20 Трапеция. Задачи – смекалки. Составление ребусов. 1 

21 Квадрат. Задача – шутка. Загадки. 1 

22 Ромб. Конструирование из деталей танграма. 1 

23-24 Многоугольники 2 

25 Логические упражнения на сравнение фигур. 1 

26  Разучивание таблицы умножения.   1 

27. Связь умножения и деления. 1 

28 Особые случаи умножения и деления. 1 

29 Игра «Телефон» Занимательные задания. 1 

30 Логические упражнения.  

31 Задача на вычисление времени. Задача – шутка. Задача – 

смекалка. 

1 

32 Загадки на меры времени. Игра «Волшебный циферблат». 1 

33 «Город кругов». Круг. Окружность. 1 

34 Итоговое занятие. КВН. 1 

 Итого 34 

 

3 КЛАСС 

 

№                                                          Тема Кол-во часов 

1 Интеллектуальная разминка  1 

2 «Числовой» конструктор  1 
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3 Геометрия вокруг нас  1 

4 Волшебные переливания  1 

5-6 В царстве смекалки  2 

7 «Шаг в будущее»  1 

8-9 «Спичечный» конструктор  2 

10 Числовые головоломки  1 

11-12 Интеллектуальная разминка  2 

13 Математические фокусы  1 

14 Математические игры  1 

15 Секреты чисел  1 

16 Математическая копилка  1 

17 Математическое путешествие 1 

18 Выбери маршрут  1 

19 Числовые головоломки  1 

20-21 В царстве смекалки  2 

22 Мир занимательных задач  1 

23 Геометрический калейдоскоп  1 

24 Интеллектуальная разминка  1 

25 Разверни листок  1 

26-27 От секунды до столетия  2 

28 Числовые головоломки  1 

29  Конкурс смекалки 1 

30 Это было в старину  1 

31-32 Математические фокусы  2 

33 Энциклопедия математических развлечений  1 

34 Математический лабиринт .КВН 1 

Итого:        34 ч 

4 КЛАСС  

№ Тема  Кол--во часов 

1 Интеллектуальная разминка 1 

2 Числа-великаны 1 

3 Мир занимательных задач 1 

4 Кто что увидит? 1 

5 Римские цифры 1 

6 Числовые головоломки 1 

7 Секреты задач 1 

8 В царстве смекалки 1 

9 Математический марафон 1 

10-11 «Спичечный» конструктор 2 

12 Выбери маршрут 1 

13 Интеллектуальная разминка 1 

14 Математические фокусы 1 

15-17 Занимательное моделирование 3 

18 Математическая копилка 1 

19 Какие слова спрятаны в таблице? 1 

20 «Математика — наш друг!» 1 

21 Решай, отгадывай, считай 1 

22-23 В царстве смекалки 2 
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24 Числовые головоломки 1 

25-26 Мир занимательных задач 2 

27 Математические фокусы 1 

28-29 Интеллектуальная разминка 2 

30 Блиц-турнир по решению задач 1 

31 Математическая копилка 1 

32 Геометрические фигуры вокруг нас 1 

33 Математический лабиринт 1 

34 Математический праздник 1 

Итого:     34 ч 

 

2.2.16  Программа курса внеурочной деятельности «Математика вокруг нас» 

Пояснительная записка 

           Рабочая программа по курсу «Математика вокруг нас» для 1-4 классов разработана на 

основе программы внеурочной деятельности, предусмотренной  федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования. 

Содержание учебного курса «Математика вокруг нас» направлено на воспитание 

интереса к предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения 

анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески. 

Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех 

знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики.      

Направленность образовательной программы 

Данная программа по математике направлена на формирование и развитие способностей  

и личности ребёнка. Управлять  этим процессом - значит не только  развивать  и 

совершенствовать  заложенное в человеке природой, но формировать  у него потребность в 

постоянном саморазвитии и самореализации, так  как  каждый человек воспитывает себя , 

прежде всего сам,   что добыто   лично  - добыто на всю жизнь 

Актуальность программы 

Актуальность работы определяется рядом факторов практического характера: 

ориентирование на исследовательскую, творческую самореализацию ученика, на общение 

учителя и ученика и немаловажное - занятость ученика во внеурочное время.  

Учитывая, что потребность  в специалистах - математиках сейчас очень велика, 

необходимо формировать соответствующий интерес еще в юном возрасте. 

Педагогическая целесообразность 

Данное планирование направлено на развитие логического мышления ребёнка, 

формирование умения нестандартно мыслить, отработку вычислительных навыков, решение 

задач повышенной трудности, тестов, расширение кругозора учащихся, умения анализировать, 

сопоставлять, делать логические выводы.  

 Новизна программы 

Занятия проводятся в интересной и доступной форме и представляют особый интерес 

для развития ребенка младшего школьного возраста. На каждом занятии ребенок знакомится с 

одним из мировых имен в области математики, рассматриваются ситуации, способствующие 

развитию познавательной и умственной активности детей. Логические задачи способствуют 

развитию логического мышления, внимания, умению применять свои знания в новых условиях. 

Цель 
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Одной из важнейших целей проведения занятий по математике является пробуждение и 

развитие интереса учащихся к математике.  

  Задачи 

1.Расширение и углубление знаний учащихся по математике.     

2. Развитие внимания, мышления, воображения, памяти, умения анализировать, сравнивать, 

обобщать, классифицировать, конкретизировать, синтезировать и т. п.; 

3. Обучение приемам исследовательской и творческой деятельности. 

4. Воспитание у  учащихся чувства коллективизма и умения сочетать индивидуальную 

работу с коллективной.  

5. Создание актива, способного оказать учителю помощь в организации эффективного 

обучения математике всего коллектива данного класса (помощь в изготовлении 

наглядных пособий, занятиях с отстающими, в пропаганде математических знаний среди 

других учащихся).  

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 

Занятия могут посещать все желающие учащиеся. Оптимальное количество детей на 

занятиях 15 человек, ученики 1, 2, 3, 4 классов. 

Сроки реализации программы- 4 года. 

Формы и режим занятий. 

Программа рассчитана на 1час в неделю. 

Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности. 

По разделу «Арифметический материал» 

Обучающиеся должны 

 иметь представление: 

- о принципах построения десятичной позиционной системы счисления; 

- о точных и приближённых числах и источниках их возникновения; 

- о целых числах, их математическом смысле, связи с натуральными числами и расположении 

этих чисел на координатной прямой; 

 уметь: 

- читать и записывать любое натуральное число в пределах класса миллионов; 

- определять место каждого из них в натуральном ряду; 

- устанавливать отношения между любыми изученными натуральными числами и записывать 

эти отношения при помощи знаков; 
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- читать и записывать дробные числа, числитель и знаменатель которых не выходит за пределы 

изученных натуральных чисел; 

 знать: 

- названия компонентов изученных действий, знаки, обозначающие эти операции, законы и 

свойства изученных действий; 

- таблицы сложения; 

- особые случаи сложения, вычитания; 

- порядок выполнения действий в сложных выражениях без скобок и со скобками; 

- изменение результатов действий при изменении их компонентов; 

 уметь: 

- выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; 

- находить значения сложных выражений, содержащих 3-5 действий; 

- выполнять изученные действия с величинами. 

По разделу «Алгебраический материал» 

Обучающиеся должны 

 иметь представление: 

- об основных свойствах равенств; 

По разделу «Геометрический материал» 

Обучающиеся должны 

 знать: 

- свойства сторон и углов прямоугольника и его частного случая – квадрата; 

 уметь: 

- чертить изученные геометрические фигуры при помощи линейки и обозначать их буквами 

латинского алфавита. 

По разделу «Работа с величинами» 

Обучающиеся должны 

 иметь представление: 

- о связи метрических мер измерения величин с десятичной системой счисления; 

- об особенностях построения системы мер времени; 

 знать: 

- единицы измерения длины, массы, времени и соотношения между ними; 

 уметь: 
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- чертить изученные геометрические фигуры при помощи линейки и обозначать их буквами 

латинского алфавита; 

- измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи измерительной 

линейки; 

- находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника, использовать 

рациональный способ решения в допускающих это ситуациях; 

- выражать изученные величины, используя разные меры их измерения. 

 иметь представление: 

- о различных способах краткой записи задачи; 

- о различных способах оформления решения задачи; 

- о рациональных и нерациональных способах решения задачи; 

- об алгебраическом способе решения задачи; 

- о возможности классификации задач по заложенным в них отношениям; 

- о задачах, имеющих не одно решение; 

 знать: 

- структуру текстовой задачи; 

- условные обозначения, используемые в краткой записи задач; 

 уметь: 

- определять, является ли текст задачей; 

- преобразовывать текст, не являющийся задачей, в задачу; 

Выделять составляющие задачу элементы независимо от сложности её построения; 

- устанавливать идентичность задач, данных в разных формулировках, заменить сложную 

формулировку простой; 

- проанализировать задачу, начиная от её вопроса, установить количество и порядок действий, 

необходимых для её решения, обосновать выбор действий; 

- записывать решение задачи по действиям с вопросами или пояснениями, а также сложными 

выражениями (сложность задач 2-6 действий). 

 ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  

Личностные УУД  

Обучающийся научится:  Обучающийся получит возможность для 

формирования:  

-проявлять учебно - познавательный 

интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи;  

-умение адекватно оценивать результаты 

своей работы на основе критерия 

успешности учебной деятельности;  

- выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения;  

- устойчивого учебно-познавательного интереса к 

новым общим способам решения задач;  

- адекватного понимания причин успешности/не 

успешности учебной деятельности;  
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-понимание причин успеха в учебной 

деятельности;  

- умение определять границы своего 

незнания, преодолевать трудности с 

помощью одноклассников, учителя;  

- представление об основных моральных 

нормах.  

-осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им.  

  

Метапредметные  результаты:  

Регулятивные УУД  

Обучающийся научится:  Обучающийся получит возможность для 

формирования:  

- принимать и сохранять учебную задачу;  

- планировать этапы решения задачи, 

определять последовательность учебных 

действий в соответствии с поставленной 

задачей;  

-осуществлять пошаговый и итоговый 

контроль по результату под руководством 

учителя;  

- анализировать ошибки и определять пути 

их преодоления;  

- различать способы и результат действия;  

-адекватно воспринимать оценку 

сверстников и учителя  

-прогнозировать результаты своих действий на 

основе анализа учебной ситуации;  

-проявлять познавательную инициативу и 

самостоятельность;  

- самостоятельно адекватно оценивать 

правильность и выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы и по ходу решения 

учебной задачи  

Познавательные УУД  

Обучающийся научится:  Обучающийся получит возможность для 

формирования:  

-анализировать объекты, выделять их 

характерные признаки и свойства, узнавать 

объекты по заданным признакам;  

- анализировать информацию, 

выбирать рациональный пособ решения 

задачи;  

- находить сходства, различия, 

закономерности, основания для 

упорядочения объектов;  

- классифицировать объекты по заданным 

критериям и формулировать названия 

полученных групп;  

-отрабатывать вычислительные навыки;  

- осуществлять синтез как составление 

целого из частей;  

- выделять в тексте задания основную и 

второстепенную информацию;  

-формулировать проблему;  

-строить рассуждения об объекте, его 

форме, свойствах;  

-устанавливать причинно-следственные 

отношения между изучаемыми понятиями и 

явлениями.  

-аналогии:  

- выбирать рациональный способ на основе 

анализа различных вариантов решения задачи;  

- строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей;  

- различать обоснованные и необоснованные 

суждения;  

- преобразовывать практическую 

задачу в познавательную;  

-самостоятельно находить способы решения 

проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные УУД   

Обучающийся научится:  Обучающийся получит возможность для 

формирования:  



174 

 

-принимать участие в совместной работе 

коллектива;  

- вести диалог, работая в парах, группах;  

- допускать существование различных точек 

зрения, уважать чужое мнение;  

- координировать свои действия с 

действиями партнеров;  

-корректно высказывать свое мнение, 

обосновывать свою позицию;  

- задавать вопросы для организации 

собственной и совместной деятельности;  

-осуществлять взаимный контроль 

совместных действий;  

- совершенствовать математическую речь;  

- высказывать суждения, используя 

различные аналоги понятия; слова, 

словосочетания, уточняющие смысл 

высказывания.  

- критически относиться к своему и чужому 

мнению;  

- уметь самостоятельно и совместно 

планировать деятельность и сотрудничество;  

-принимать самостоятельно решения;  

-содействовать разрешению конфликтов, 

учитывая позиции участников  

Форма подведения итогов работы - школьные, районные, городские, всероссийские и 

международные олимпиады по математике, интеллектуальные игры. 

Содержание внеурочной деятельности: 

Программа состоит из 5 разделов, работа над которыми ведется параллельно в течение 4 лет. 

I раздел  «История математики» - на занятиях учащиеся знакомятся с мировыми именами в 

области математики, со счётом разных стран. 

II раздел «Алгебраический материал» нацелен в основном на работу с уравнениями.  

III раздел «Арифметический материал»  

          Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних гранях 

выпавших кубиков. 

Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи 

деления. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось 

заданное число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск цифры, 

которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: 

отгадывание задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.). 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

Числа-великаны (миллион и др.). Числовой палиндром: число, которое читается одинаково 

слева направо и справа налево. 

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.). 

Занимательные задания с римскими цифрами. 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, некорректными 

данными, с избыточным составом условия. Последовательность шагов (алгоритм) решения 

задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в тексте 

задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). Выбор необходимой 

информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные 

вопросы. 
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Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных задач 

и заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для моделирования 

ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и задания по 

проверке готовых решений, в том числе неверных. Анализ и оценка готовых решений задачи, 

выбор верных решений. 

IV раздел «Геометрический материал» 

        Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и 

несколько осей симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, спички). 

Части фигуры. Место заданной фигуры конструкции. Расположение деталей. Выбор деталей в 

соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов 

решения. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) 

орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. 

Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма шестиугольная, призма треугольная, 

куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усечённый конус, усечённая 

пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся). 

V раздел «Работа с величинами» знакомит с величинами, их историей возникновения и с 

выполнением действий с числами, которые получились в результате измерения величин. 

1 класс 

№ п/п раздел теория практика всего 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 - 1 

2 История математики 1 2 3 

3 Алгебраический материал 2 1 3 

4 Арифметический материал 2 8 10 

5 Геометрический материал 4 6 10 

7 Работа с величинами 3 2 5 

8 Итоговое занятие 1 - 1 

 ИТОГО: 14 18 33 

2 класс 

№ п/п раздел теория практика всего 
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1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 - 1 

2 История математики 2 2 4 

3 Алгебраический материал 2 1 3 

4 Арифметический материал 2 8 10 

5 Геометрический материал 4 6 10 

7 Работа с величинами 3 2 5 

8 Итоговое занятие 1 - 1 

 ИТОГО: 15 19 34 

3 класс 

№ п/п раздел теория практика всего 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 - 1 

2 История математики 2 2 4 

3 Алгебраический материал 2 1 3 

4 Арифметический материал 2 8 10 

5 Геометрический материал 4 6 10 

7 Работа с величинами 3 2 5 

8 Итоговое занятие 1 - 1 

 ИТОГО: 15 19 34 

4 класс 

№ п/п раздел теория практика всего 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 - 1 

2 История математики 2 2 4 

3 Алгебраический материал 2 3 5 

4 Арифметический материал 2 8 9 

5 Геометрический материал 4 6 9 

7 Работа с величинами 3 2 5 
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8 Итоговое занятие 1 - 1 

 ИТОГО: 15 21 34 

2.2.17  Программа курса внеурочной деятельности «Занимательная информатика» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования. Программа разработана на 

основе авторской программы  

«Информатика в играх и задачах»  Автор А.В.Горячев. 

Цель и задачи программы 

Цель программы - дать учащимся инвариантные фундаментальные знания в областях, 

связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и изменения в 

аппаратных средствах выходят на первое место в формировании научного 

информационнотехнологического потенциала общества. 

Задачи: - развить умение проведения анализа действительности для построения 

информационной модели и ее изображения с помощью какого-либо системно-

информационного языка;  

- расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой; 

совершенствовать навыки использовать методы исследования и способы сбора и первичной 

обработки информации: анализировать, интерпретировать и оценивать достоверность, 

аннотировать, реферировать, компилировать;  

- развитие у учащихся навыков решения логических задач и ознакомление с общими 

приемами решения задач. 

Новизна программы 

Современное состояние курса информатики в школе характеризуется устойчивым 

ростом социального заказа на обучение информатике, обусловленным насущной 

потребностью овладения современными информационными технологиями, и изменением 

содержания курса, обусловленным очередной сменой парадигм. 

Основная реализуемая в данной программе идея состоит не только в изучении 

фундаментальных понятий информатики, но и в освоении независимых от компьютера 

популярных видов деятельности, для которых компьютер выступает, как правило, в качестве 

инструмента. Предварительное изучение таких видов деятельности сделает освоение широко 

распространенных приложений более осмысленным. 

Организационно-педагогические основы программы 

1 класс 

План действий и его описание (8ч) 
Последовательность действий. Последовательность состояний в природе. Выполнение 

последовательности действий. Составление линейных планов действий. Поиск ошибок в 

последовательности действий. 

Отличительные признаки предметов(8 ч) 
Выделение признаков предметов. Узнавание предметов по заданным признакам. Сравнение 

двух или более предметов. Разделение предметов на группы в соответствии с указанными 

признаками. 

Логические модели(8  ч) 
Истинность и ложность высказываний. Логические рассуждения и выводы. Поиск путей на 

простейших графах, подсчет вариантов. Высказывания и множества. Построение отрицания 

простых высказываний. 

Приемы построения и описание моделей(9ч) 
Кодирование. Простые игры с выигрышной стратегией. Поиск закономерностей. 

2 класс  

План действий и его описание (8 ч) 
Последовательность действий. Последовательность состояний в природе. Выполнение 
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последовательности действий. Составление линейных планов действий. Поиск ошибок в 

последовательности действий. 

Отличительные признаки предметов(8ч) 
Выделение признаков предметов. Узнавание предметов по заданным признакам. Сравнение 

двух или более предметов. Разделение предметов на группы в соответствии с указанными 

признаками. 

Логические модели(9 ч) 
Истинность и ложность высказываний. Логические рассуждения и выводы. Поиск путей на 

простейших графах, подсчет вариантов. Высказывания и множества. Построение отрицания 

простых высказываний. 

Приемы построения и описание моделей(9ч) 
Кодирование. Простые игры с выигрышной стратегией. Поиск закономерностей. 

3 класс 

Алгоритмы (12 часов) 

Алгоритм, как план действий, приводящих к заданной цели. Формы записи алгоритмов: блок-

схема, построчная запись. Выполнение алгоритма. Составление алгоритма. Поиск  ошибок в 

алгоритме. Линейные, ветвящиеся, циклические алгоритмы. 

Группы (классы) объектов (10 часов) 

 Общие названия и отдельные объекты. Разные объекты с общим названием.  Разные общие 

названия одного отдельного объекта. Состав и действия объектов с одним общим названием. 

Отличительные признаки.  Значения отличительных признаков (атрибутов) у разных объектов 

в группе. Имена объектов.  

 Логические рассуждения (12часов) 

 Высказывания со словами “все”, “не все”, “никакие”.  Отношения между множествами 

(объединение, пересечение, вложенность). Графы и их табличное описание. Пути в графах. 

Деревья. 

4 класс. 

Общее число часов – 34 ч. 

Алгоритмы (8 ч)  

Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение указанное 

число раз, до выполнения заданного условия, для перечисленных параметров).  

Объекты (7 ч) 

Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема (дерево) состава. Адреса 

объектов. Адреса компонентов составных объектов. Связь между составом сложного объекта 

и адресами его компонентов. Относительные адреса в составных объектах.  

Логические рассуждения (13 ч) 

Связь операций над множествами и логических операций. Пути в графах, 

удовлетворяющие заданные критерии. Правила вывода «если–то». Цепочки правил вывода.  

Простейшие «и–или» графы. 

Применение моделей (схем) для решения задач (6 ч) 

Приемы фантазирования (прием «наоборот», «необычные значения признаков», 

«необычный состав объекта»). Связь изменения объектов и их функционального назначения. 

Применение изучаемых приемов фантазирования к материалам разделов 1–3 (к алгоритмам, 

объектам и др.) 

Содержание учебного курса 

1 класс 

№ п/п Содержание учебного  материала Количество 

часов 

1 План действий и его описание 

 

8 

2 Отличительные признаки предметов 

 

8 

3 Логические модели 8 

4 Приемы построения и описание моделей 9 
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  33 

2 класс 

№ п/п Содержание учебного  материала Количество 

часов 

1 План действий и его описание 8 

2 Отличительные признаки предметов 

 

8 

3 Логические модели 9 

4 Приемы построения и описание моделей 9 

  34 

 

3 класс 

№ п/п Содержание учебного  материала Количество 

часов 

1 Алгоритмы  

 

12 

2 Группы (классы) объектов 

 

10 

3 Логические рассуждения 12 

  34 

 

4 класс 

№ п/п Содержание учебного  материала Количество 

часов 

1 Алгоритмы  

 

8 

2 Объекты  

 

7 

3 Логические рассуждения 13 

4 Применение моделей (схем) для решения задач 6 

 Итого. 34 

Характеристика программы 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты 
К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных технологий 

как инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других 

людей; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с информационными и коммуникационными технологиями. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
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 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

 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; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 

 выслушивание собеседника и ведение диалога; 

 признавание возможности существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою. 

Предметные результаты 

1-й класс 
В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 находить лишний предмет в группе однородных; 

 давать название группе однородных предметов; 

 находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, 

количество элементов и т. д.); 

 находить закономерности в расположении фигур по значению одного признака; 

 называть последовательность простых знакомых действий; 

 находить пропущенное действие в знакомой последовательности; 

 отличать заведомо ложные фразы; 

 называть противоположные по смыслу слова. 

2-й класс 
В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных; 

 выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия этим 

группам; 

 разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по 

значениям разных признаков; 

 находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков; 

 приводить примеры последовательности действий в быту, в сказках; 

 точно выполнять действия под диктовку учителя; 

 отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, 

определять истинные и ложные высказывания. 

3-й класс 
В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса 

(группы однородных предметов); 

 называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных 

предметов) и значения признаков у разных предметов из этого класса; 
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 понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; 

 выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 

 изображать графы; 

 выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию; 

 находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть элементы из 

этой области. 

4-й класс 
В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 определять составные части предметов, а также состав этих составных частей; 

 описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав которых он 

входит (по аналогии с почтовым адресом); 

 заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса (в каждой ячейке 

таблицы записывается значение одного из нескольких признаков у одного из 

нескольких предметов); 

 выполнять алгоритмы с ветвлениями; с повторениями; с параметрами; обратные 

заданному; 

 изображать множества с разным взаимным расположением; 

 записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной ситуации составлять 

короткие цепочки правил «если …, то …». 

2.2.18  Программа курса внеурочной деятельности «ОФП» 

Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта начального общего образования, где внеурочная деятельность рассматривается как 

важная и неотъемлемая составная часть процесса образования детей младшего школьного 

возраста. 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, авторской программы по физическому воспитанию. 

Данная программа реализуется на основе В. И. Ляха (7-е издание, 2010 г. изд. Просвещение) 

Программа курса рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

 Программа секции «Общая физическая подготовка» составлена на основе материала, который 

дети изучают на уроках физической культуры в общеобразовательной школе.  

 

Планируемые результаты освоения учебного курса. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физиче-

ской культуре являются следующие умения: 
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- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимо-

помощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физиче-

оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать 

их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека, измерять (познавать) индивидуальные показатели физического 

развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безо-

пасности к местам проведения; 

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направлен-

ностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее на-

пряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, ана-

лизировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными уче-

никами, выделять отличительные признаки и элементы; 

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и со-

ревновательной деятельности; 
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- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в раз-

личных изменяющихся, вариативных условиях. 

При составлении плана учебно-тренировочных занятий необходимо учитывать, что программа 

составлена из отдельных самостоятельных разделов двигательной деятельности, отличной друг 

от друга по характеру и объему. В связи с этим при планировании занятий необходимо 

учитывать индивидуальные особенности кружковцев. Поэтому руководитель должен изучить 

своих будущих воспитанников. Начальное изучение проводится при записи в кружок, во время 

беседы с ребенком, с родителями, в процессе медицинского осмотра и беседы с врачом(по 

каждому кружковцу), в процессе педагогических наблюдений на первых занятиях ; по 

результатам контрольных упражнений  

Для каждой возрастной группы занимающихся программой предусматриваются теоретические, 

практические занятия, выполнение контрольных нормативов, участие в соревнованиях, сдача 

норм ГТО. 

При подборе средств и методов практических занятий руководитель кружка должен иметь в 

виду, что каждое занятие должно быть интересным и увлекательным, поэтому следует 

использовать для этой цели комплексные занятия, в содержание которых включаются 

упражнения из разных видов спорта( легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры или 

гимнастика, подвижные игры и т.д.).Упражнения подбираются в соответствии с учебными, 

воспитательными и оздоровительными целями занятия.  

                                         Содержание программы 1 класс 

                                            Лёгкая атлетика (9 часов) 
Правила поведения на кружке. Значение легкоатлетических упражнений для человека. 

Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. Правила пользования спортивным 

инвентарем, одеждой и обувью. Дисциплина – основа безопасности во время занятий ОФП. 

Возможные травмы и их предупреждения. Бег на короткие дистанции. Стартовый разбег по 

сигналу и самостоятельно, на прямой и на повороте. Ускорения; бег по повороту; финиш. Бег 

на дистанции 30м. 60м. Бег на дистанции 100м. Техника старта с опорой на одну руку и низкого 

старта. Бег 3мин. Проведение бега на 1500м. Спринтерский бег. Бег на выносливость 2000м. Бег 

по пересеченной местности. Прыжок в длину на дальность. Метание малого мяча. Бег по 

дистанции. Финиширование. Бег на длинные дистанции. Эстафетный бег. 

 

                        Гимнастика с элементами акробатики. (6 часов) 
Строевые упражнения. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных 

положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, 

с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Общеразвивающие упражнения в парах. 

Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: два кувырка вперед слитно; мост из положения стоя с 

помощью; кувырок назад в упор присев. 

Лазанье: лазанье по канату. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с набивными 

мячами. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100— 110 см). 

                                          Подвижные игры (19 часов) 
Ознакомление с правилами  подвижных игр. 

Содержание учебного курса 

№ Содержание учебного материала Кол-во часов 

Легкая атлетика 9 ч 
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1 Бег на короткие дистанции 3ч 

2 Бег на длинные дистанции 3ч 

3 Прыжки  2ч 

4 Метание 1ч 

Гимнастика 6ч 

5 Строевые упражнения 1ч 

6 Акробатические упражнения 2ч 

7 Лазание 1ч 

8 Опорные прыжки 2ч 

Подвижные игры 18ч 

 Итого 33ч 

                                     Содержание программы 2 класс 

                                        Лёгкая атлетика (10 часов) 

Правила поведения на кружке. Значение легкоатлетических упражнений для человека. 

Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. Правила пользования спортивным 

инвентарем, одеждой и обувью. Дисциплина – основа безопасности во время занятий ОФП. 

Возможные травмы и их предупреждения. Бег на короткие дистанции. Стартовый разбег по 

сигналу и самостоятельно, на прямой и на повороте. Ускорения; бег по повороту; финиш. Бег 

на дистанции 30м. 60м. Бег на дистанции 100м. Техника старта с опорой на одну руку и низкого 

старта. Бег 3мин. Проведение бега на 1500м. Спринтерский бег. Бег на выносливость 2000м. Бег 

по пересеченной местности. Прыжок в длину на дальность. Метание малого мяча. Бег по 

дистанции. Финиширование. Бег на длинные дистанции. Эстафетный бег. 

Гимнастика с элементами акробатики. (6 часов) 
Строевые упражнения. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных 

положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, 

с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Общеразвивающие упражнения в парах. 

Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: два кувырка вперед слитно; мост из положения стоя с 

помощью; кувырок назад в упор присев. 

Лазанье: лазанье по канату. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с набивными 

мячами. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100— 110 см  

                      Спортивные игры (20 часов) 

Ознакомление с правилами  подвижных игр. 

Учебно-тематический план 2 класс 

№ Содержание учебного материала Кол-во часов 

Легкая атлетика 10 ч 

1 Бег на короткие дистанции 3ч 

2 Бег на длинные дистанции 3ч 

3 Прыжки  2ч 

4 Метание 2ч 

Гимнастика 6ч 

5 Строевые упражнения 1ч 

6 Акробатические упражнения 2ч 

7 Лазание 1ч 

8 Опорные прыжки 2ч 

Подвижные игры 20ч 

 Итого 34ч 

                                         Содержание программы 3 класс 
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                                           Лёгкая атлетика (9 часов) 
Правила поведения на кружке. Значение легкоатлетических упражнений для человека. 

Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. Правила пользования спортивным 

инвентарем, одеждой и обувью. Дисциплина – основа безопасности во время занятий ОФП. 

Возможные травмы и их предупреждения. Бег на короткие дистанции. Стартовый разбег по 

сигналу и самостоятельно, на прямой и на повороте. Ускорения; бег по повороту; финиш. Бег 

на дистанции 30м. 60м. Бег на дистанции 100м. Техника старта с опорой на одну руку и низкого 

старта. Бег 3мин. Проведение бега на 1500м. Спринтерский бег. Бег на выносливость 2000м. Бег 

по пересеченной местности. Прыжок в длину на дальность. Метание малого мяча. Бег по 

дистанции. Финиширование. Бег на длинные дистанции. Эстафетный бег. 

Гимнастика с элементами акробатики. (5 часов) 
Строевые упражнения. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных 

положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, 

с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Общеразвивающие упражнения в парах. 

Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: два кувырка вперед слитно; мост из положения стоя с 

помощью; кувырок назад в упор присев. 

Лазанье: лазанье по канату. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с набивными 

мячами. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100— 110 см). 

                              Спортивные игры (20 часов) 
Ознакомление с правилами соревнований. Судейство соревнований в отдельных видах 

упражнений. Баскетбол. Перемещения и остановки. Ловля и передача мяча. Ведение мяча 

правой и левой рукой. Броски мяча в кольцо. Овладение мячом и противодействия. 

Отвлекающие приёмы. 

                  Содержание учебного курса 

№ Содержание учебного материала Кол-во часов 

Легкая атлетика 9 ч 

1 Бег на короткие дистанции 3ч 

2 Бег на длинные дистанции 3ч 

3 Прыжки  2ч 

4 Метание 1ч 

Гимнастика 5ч 

5 Строевые упражнения 1ч 

6 Акробатические упражнения 1ч 

7 Лазание 1ч 

8 Опорные прыжки 2ч 

Спортивные игры 20 ч 

9 Спортивные игры 7ч 

10 Подвижные игры 13ч 

 Итого 34ч 

                                      Содержание программы 4 класс 

                                          Лёгкая атлетика (9 часов) 
Правила поведения на кружке. Значение легкоатлетических упражнений для человека. 

Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. Правила пользования спортивным 

инвентарем, одеждой и обувью. Дисциплина – основа безопасности во время занятий ОФП. 

Возможные травмы и их предупреждения. Бег на короткие дистанции. Стартовый разбег по 

сигналу и самостоятельно, на прямой и на повороте. Ускорения; бег по повороту; финиш. Бег 

на дистанции 30м. 60м. Бег на дистанции 100м. Техника старта с опорой на одну руку и низкого 

старта. Бег 3мин. Проведение бега на 1500м. Спринтерский бег. Бег на выносливость 2000м. Бег 
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по пересеченной местности. Прыжок в длину на дальность. Метание малого мяча. Бег по 

дистанции. Финиширование. Бег на длинные дистанции. Эстафетный бег. 

Гимнастика с элементами акробатики. (5 часов) 
Строевые упражнения. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных 

положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, 

с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Общеразвивающие упражнения в парах. 

Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: два кувырка вперед слитно; мост из положения стоя с 

помощью; кувырок назад в упор присев. 

Лазанье: лазанье по канату. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с набивными 

мячами. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100— 110 см). 

Спортивные игры (20 часов) 
Ознакомление с правилами соревнований. Судейство соревнований в отдельных видах 

упражнений. Баскетбол. Перемещения и остановки. Ловля и передача мяча. Ведение мяча 

правой и левой рукой. Броски мяча в кольцо. Овладение мячом и противодействия. 

Отвлекающие приёмы. 

              Содержание учебного курса 

№ Содержание учебного материала Кол-во часов 

Легкая атлетика 9 ч 

1 Бег на короткие дистанции 3ч 

2 Бег на длинные дистанции 3ч 

3 Прыжки  2ч 

4 Метание 1ч 

Гимнастика 5ч 

5 Строевые упражнения 1ч 

6 Акробатические упражнения 1ч 

7 Лазание 1ч 

8 Опорные прыжки 2ч 

Спортивные игры 20 ч 

9 Спортивные игры 10ч 

10 Подвижные игры 10ч 

 Итого 34ч 

2.2.19  Программа внеурочной деятельности «Природа и мы» 

Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта начального общего образования, где внеурочная деятельность рассматривается как 

важная и неотъемлемая составная часть процесса образования детей младшего школьного 

возраста. 

Программа кружка «Природа и мы» позволяет обеспечить усвоение учащимися 

необходимых знаний, ответить на все вопросы ребят и удовлетворить любопытство учащихся, 

в свободном общении формировать у учащихся интерес к естественно-научным дисциплинам, 

экологическую культуру. Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика средствами 

курса окружающего мира. 

Программа строится на основе принципов: 
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- целостности окружающей среды, направленный на формирование у школьников 

понимания неразрывной связи составляющих элементов окружающей среды и 

выработку стратегии поведения человека в ней; 

- междисциплинарности, который предполагает логическое включение и 

объединение знаний различных наук: биологии, экологии, географии; 

- взаимосвязи краеведческого, регионального и глобального подходов к отражению 

экологических проблем; 

- соответствия содержания, форм и методов, психолого-возрастным потребностям 

учащихся. 

Программа кружка «Природа и мы» строится с учетом приобретенных базовых знаний 

по окружающему миру, экологии. Предполагаемая структура учебного материала позволяет 

расширять знания, полученные в школе, обеспечивает возможность разнопланового их 

применения. Логическая связь между теоретическими и практическими занятиями позволяет 

связывать новый материал с предыдущим, предоставляется возможность для развития нужных 

умений, обеспечивает различными видами деятельности, познавательный интерес и дает 

возможность самим учащимся оценить свои успехи. 

Программа разработана на основе авторской программы Н. Ф. Виноградовой  

«Окружающий мир». 

При разработке программы учитывались психолого-педагогические закономерности 

усвоения знаний учащихся, их доступность, уровень предшествующей подготовки. 

В содержании программы представлены практические работы, отличающиеся 

разнообразием форм познавательной деятельности. 

Практическая деятельность включает элементы исследований и экспериментов, уход за 

растениями и животными, экскурсии в ближайшее природное и социальное окружение. 

Развитие навыков осуществляется от простого к сложному, от развития умений 

наблюдать, анализировать и обобщать – к постановке опытов, проведению экспериментов. Все 

практические работы имеют четко выраженный характер познания ближайшего природного 

окружения и создают условия для принятия конкретных решений. 

Материалы по результатам выполненных практических работ      оформляются в виде 

схем, диаграмм, графиков, макетов и представляются на конференциях. Учебные конференции 

рассматриваются как один из способов оценивания самими учащимися результатов выполненной 

работы. 

Особое место в реализации программы отводится проектной работе школьников. В 

освоении экологических знаний программа предусматривает использование туристской 

деятельности как вспомогательного средства. 

Ц

е

л

ь

:

создать условия, которые помогут получить знания, повысить экологическую грамотность 

учащихся, вооружить их навыками бережного использования природных ресурсов, 

сформировать активную гуманную позицию школьников по отношению к природе. 

 

Задачи. 

- Обучающие:  
- способствовать изучению природы родного края; 

- расширению контактов учащихся с природой, вовлечение их в реальную 

деятельность по изучению и охране окружающей среды. 

- целеполаганию, планированию и контролю; 

-    основам организации и ведения учебно-познавательной, исследовательской, 

проектной, информационно-коммуникационной и рефлексивной деятельности. 

Развивающие: 
-    способствовать развитию ключевых компетенций: ценностно-смысловых, 

общекультурных, учебно-познавательных, информационных, коммуникационных; 

- развитию познавательного интереса учащихся к природе; 

Воспитательные: 
-   способствовать повышению уровня личностных образовательных результатов 

учащихся за счет формирования целостного представления об окружающем мире; 
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-   способствовать социализации учащихся в детском коллективе, в частности, и в 

современном мире, в целом. 

          -   способствовать воспитанию экологической культуры, бережного и ответственного 

отношения к окружающей среде. 

Программа кружка «Природа и мы» рассчитана на 4 года обучения в объеме 135 часов: 1 

класс – 33 часа в год, 2-4 классы – 34 часа в год. Занятия проводятся один раз в неделю. 

Наполняемость группы – 15 человек. 

В результате освоения содержания программы у учащихся предполагается 

формирование универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), позволяющих достигать предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

При достижении личностных результатов у школьника будут сформированы: 

 Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, семье, 

обществу, ориентации на содержательные моменты школьной и социальной 

действительности; 

 познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания “Я” как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 ориентация в нравственном отношении как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, развитие этических 

чувств как регуляторов моральных норм; 

 эмпатия как понимание чувств людей и сопереживание им; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам поведения в природе;  

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурой города и 

края. 

При достижении метапредметных результатов у школьника будут сформированы следующие 

УУД (регулятивные, познавательные, коммуникативные): 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других субъектов; 

 различать способ и результат действия. 

Выпускник получит возможность научиться:  



189 

 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с другими субъектами 

социализации; 

 оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые коррективы в его 

выполнение. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), сведениями Интернета; 

 осуществлять запись выборочной информации о себе и окружающем мире, в том числе 

с помощью ИКТ; 

 выражать речь в устной и письменной форме;  

 проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ИКТ; 

 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; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии с ними; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для совместной работы с партнёрами; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
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 содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

 точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действий; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты.  

Регулятивные УУД: 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки  

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(простейшие приборы и инструменты). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план 

учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 



191 

 

обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Содержание учебной программы 1 класс: 

Как мы понимаем друг друга (5ч.) 

Знакомство детей с учителем и между собой. Знакомство с программой. 

Школьные правила вежливости. 

Практические занятия: моделирование и оценивание различных ситуаций 

поведения в школе и других общественных местах; Составление режима дня. 

Как мы узнаём, что перед нами (1 ч.) 
Предметы и их признаки. Различение предметов по признакам. 

Времена года (4 ч.) 
Приметы осени. Листопад. 

Приметы зимы. Появление снежного покрова. Мороз. Метель. 

Приметы весны. Весеннее снеготаяние. Вскрытие рек. Начало сокодвижения  

признак весны. 

Приметы лета. Отражение времен года в пейзажной живописи, музыке, художественной 

литературе. 

Как ты узнаёшь мир  (2 ч.) 
Органы чувств человека. 

Память – хранилище опыта. Ум. 

Твоя семья и друзья  (3 ч.) 
  Твоя семья и её состав. 

 Практическое занятие: составление перечня обязанностей школьника в семье. 

 Правила безопасного поведения в доме. Опасные и ядовитые вещества. 

 Как вести себя на кухне, в ванне. 

 Значение общения в жизни человека. 

Что нас окружает( 5 ч.) 
Город (село) и его особенности. 

Взаимосвязь людей разных профессий. 

 Зависимость человека от природы. 

 Три состояния воды. 

Живые обитатели планеты (6 ч.) 
Растения, грибы, животные, человек – живые организмы. 

Сходство растений и животных. 

Культурные растения и домашние животные – наши друзья. Забота человека  

о них.  

Собаки – помощники человека. Происхождение и породы собак. 

Знакомство с назначением различных частей тела человека. 

Правила поведения в природе. 

Бережное отношение к окружающему миру. 

КТД (3 ч.) 
Конкурсные и развлекательные программы. 

 Свойства предметов, их части и действия с ними. 

Книга хранит знания и опыт людей. 

Правила безопасного поведения на улице. 

Итоговое занятие. (4 ч.) 
Проект "Я часть природы" 

 

Содержание учебной программы 2 класс: 
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НАША ПЛАНЕТА  20 ч. 

Мир живой и неживой природы. 

Вещи и вещества. 

Разнообразие веществ. 

Как без часов определить время суток? 

Форма Земли.  

О чём рассказывает Глобус. 

Викторина «Занимательная география» 

Звёзды, созвездия, планеты. 

 Земное притяжение. 

Почему день сменяется ночью? 

Почему бывает лето? 

Где живут белые медведи и слоны? 

Прозрачный невидимка (воздух) 

Создание проекта «Солнечная система» 

Путешествие по карте России. 

Адрес на глобусе и карте. 

 Что обозначают на карте с помощью цвета? 

Путешествие по материкам и океанам. 

Куда текут реки? 

Как рождаются горы? 

Моря и острова. 

Обитатели морей. 

ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ 14 Ч. 

Великий круговорот жизни. 
 

Путешествие по природным зонам.  

Красная книга.  

 Жизнь леса.    

Хрупкая природа степей и пустынь.   

Где растут тропические леса.  

Жизнь в горах.   

Путешествуем по Европе.   

Страны Африки и Америки.  

Австралия. Антарктида.  

Моя Родина – Россия  

Земля – наш общий дом. 

Проект «Всемирная выставка» 

 

Содержание учебной программы 3 класс: 

ВЕЩЕСТВО И ЭНЕРГИЯ (3 ч) 
Почему пластилин мягкий, а стекло – твёрдое? 

Энергия. Что происходит при превращении энергии. 

Интеллектуальная игра «Умники и умницы» 

Оболочка планеты, охваченная жизнью (4 ч) 

Живая оболочка планеты. О тех, кто всех кормит, всех поедает, всё убирает. 

Солнце -  как источник энергии. КВН «Планета загадок»    

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА   ( 4 ч) 
Цепи питания. 

Различные экосистемы и их обитатели. Экскурсия. 

Лесные заморочки. Игра «Детектив» 

Игра – турнир по экологии «Что, где, когда?».  

ЖИВЫЕ УЧАСТНИКИ КРУГОВОРОТА ВЕЩЕСТВ (4 ч ) 
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Растения и их роль на Земле .Экскурсия. 

О братьях наших меньших. 

Рыбы и их многообразие.   

Час  эрудитов «Птичьи имена». 

Проект «Сохраним красоту природы» 

ТВОИ РОДНЫЕ И ТВОЯ РОДИНА( 3 ч) 

Человек и его корни. Родословное древо семьи. 

Моя Родина – Россия! 

Путешествие в прошлое. 

История моей Родины. 

 

ВРЕМЕНА ДРЕВНЕЙ РУСИ, МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА, 

 РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, СОВЕТСКОЙ РОССИИИ СССР  (12 ч)  

Откуда пошла земля Русская! 

Ледовое побоище. 

Слово о полку Игореве. 

Московское государство. 

Московский Кремль. 

Смутное время в России. 

Преобразования Петра I 

Екатерина Великая 

Михаил Васильевич Ломоносов 

Отечественная война 1812 года. 

Император Александр  II 

Времена Советской власти и СССР. 

Выставка рисунков «Мой предок – защитник Родины в годы Великой Отечественной войны.» 

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ (4ч) 

Российская Федерация 

Проект «Сохраним иоторию родного края» 

 

Содержание учебной программы 4 класс: 

КАК РАБОТАЕТ ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА (6ч) 

Основные системы органов тела человека и их роль в жизни организма.  

Кожа и ее роль. Узоры на ладонях и пальцах.   

Опора тела и движение 

Наше питание 

О дыхании и вреде курения. 

Органы чувств человека. 

Диспут «Тело человека и охрана здоровья» 

РУКОТВОРНАЯ ПРИРОДА (7ч) 

Растения и животные на службе у человека. 

Изобретение рычага и колеса и их применение 

Свойства воды и воздуха и их использование человеком. 

Как человек использует горные породы и минералы  

Как обрабатывают металлы. 

Невидимая сила 

Человек проникает в тайны природы 

Экологический проект «Земля – планета жизни» 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ВНУТРЕННИЙ МИР (3ч) 

Как стать личностью? 

Эмоции и чувства 

Как настроение? 

ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ЛЮДЕЙ (3ч) 
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Почему возникают конфликты? 

Совесть. 

Путешествие по правам человека. 

ЧЕЛОВЕК И ПРОШЛОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (4ч) 
Добро и зло в Первобытном мире 

Мир средневековых цивилизаций 

Технические достижения эпохи Нового времени 

21 век 

ЧЕЛОВЕК И МНОГОЛИКОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО (4ч) 

« В некотором царстве, в тридевятом государстве…» 

Мы не похожи, ну и что же? 

Пути духовных исканий. 

Выставка работ «Дети разных народов» 

 

ЧЕЛОВЕК И  ЕДИНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО (7ч) 

Что такое деньги. 

Почему разные страны помогают друг другу? 

Сказки разных народов 

Глобальные проблемы 

Проект «Моё человечество» 

 

2.2.20 Программа курса внеурочной деятельности «Я познаю мир» 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373. 

Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений в 

структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с одной задачи — 

вооружить обучающегося знаниями — на другую — формировать у него общеучебные умения 

и навыки, как основу учебной деятельности. Учебная деятельность школьника должна быть 

освоена им в полной мере, со стороны всех своих компонентов: ученик должен быть 

ориентирован на нахождение общего способа решения задач (выделение учебной задачи), 

хорошо владеть системой действий, позволяющих решать эти задачи (учебные действия); уметь 

самостоятельно контролировать процесс своей учебной работы (контроль) и адекватно 

оценивать качество его выполнения (оценка), только тогда ученик становится субъектом 

учебной деятельности.  

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности является его 

участие в исследовательской деятельности.  

Исследовательская деятельность является средством освоения действительности и его 

главные цели – установление истины, развитие умения работать с информацией, формирование 

исследовательского стиля мышления.            Особенно это актуально для учащихся начальной 

школы, поскольку именно на этом этапе учебная деятельность является ведущей и определяет 

развитие главных познавательных особенностей развивающейся личности. Результатом этой 

деятельности является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, 

субъективно новых для учащихся знаний и способов деятельности.   

 Исследовательская практика ребенка интенсивно может развиваться в сфере 

дополнительного образования на внеклассных и внеурочных занятиях.     Исследовательская 

деятельность позволяет привлекать к работе разные категории участников образовательного 

процесса (обучающихся, родителей, учителей), создает условия для работы с семьей, общения 
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детей и взрослых, их самовыражения и самоутверждения, развития творческих способностей, 

предоставляет возможность для отдыха и удовлетворения своих потребностей. 

Так возникла идея объединить детей и взрослых для обучения их исследовательской 

деятельности.   

        Программа “Я познаю мир ” – интеллектуальной направленности. Она является 

продолжением урочной деятельности, опирается на идеи  передовых образовательных систем, 

методику и программу исследовательского обучения младших школьников автора 

А.И.Савенкова. 

        Ценность программы заключается в том, что обучающиеся   получают возможность 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к 

научному исследованию. 

        Ее актуальность основывается на интересе, потребностях обучающихся и их родителей. 

В программе удачно сочетаются взаимодействие школы с семьей, творчество и развитие, 

эмоциональное благополучие детей и взрослых. Она способствует ознакомлению с 

организацией коллективного и индивидуального исследования, обучению в действии, 

побуждает к наблюдениям и экспериментированию, опирается на собственный жизненный 

опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную деятельность. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового 

поколения требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного 

типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Современные развивающие программы начального образования включают проектную 

деятельность в содержание различных курсов  и внеурочной деятельности.  

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. 

Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, 

в будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, 

колледжах, техникумах и т.д. 

 Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно  ориентированный,  деятельностный подходы.   

       Основные принципы реализации программы – научность, доступность, 

добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, 

результативность, партнерство, творчество и успех. 

I. Цель и задачи курса «Я познаю мир» 

Пояснительная записка 

        Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ 

исследовательской деятельности. 

        Задачи программы: 

 формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе 

учебной деятельности; 

  обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; 

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

 развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

II. Содержание программы 

      Содержание данной программы согласовано с содержанием программ по психологии, 

педагогике, риторике, информатике, окружающего мира.  Логика построения программы 

обусловлена системой последовательной работы по овладению учащимися основами 

исследовательской деятельности: от осмысления сути исследовательской деятельности, от 
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истоков научной мысли и теории, от творческой и уникальной деятельности выдающихся 

ученых – к изучению составных частей исследовательской деятельности. Необходимо, чтобы 

занятия курса побуждали к активной мыслительной деятельности, учили наблюдать понимать, 

осмысливать причинно-следственные связи между деятельностью человека и наукой, тем 

самым вырабатывать собственное отношение к окружающему миру. 

         Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной 

коммуникативной и речевой компетенции обучающихся, умениям:  

 вести устный диалог на заданную тему;  

 участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала;  

 участвовать в работе конференций, чтений.  

 участвовать в работе конференций, чтений.  

Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в процессе 

которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей теме. При этом 

учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках данной темы. При 

дальнейшей работе над проектами составленная общая энциклопедия или картотека может 

служить одним из основных источников информации по теме. 

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. 

Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. Критерием выбора 

темы может быть желание реализовать какой-либо проект, связанный по сюжету с какой-либо 

темой. 

При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число подтем, но и 

подсказывает ученикам, как они могут сами их сформулировать. 

Классические источники информации — энциклопедии и другие книги, в том числе из 

школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, энциклопедии и другие материалы на 

компакт-дисках, рассказы взрослых, экскурсии. 

Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим детям, но и 

беседы, интервью со специалистами в какой-то сфере деятельности, в том числе и во время 

специально организованных в школе встреч специалистов с детьми. 

Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на действующие предприятия. 

Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из Интернета. 

После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель констатирует этот 

факт, напоминает запоздавшим о необходимости поторопиться и обсуждает с детьми, какие 

проекты (поделки, исследования и мероприятия) возможны по итогам изучения темы.  

 Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, поделка, скульптура, 

игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль, викторина, КВНы, газета, книга, 

модель, костюм, фотоальбом, оформление стендов, выставок, доклад, конференция, 

электронная презентация, праздник и т.д.  

   Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою тему. 

Напоминаем, что эта работа выполняется добровольно. Учитель не принуждает детей, он 

должен иметь в виду, что ребята, которые не участвуют в этом проекте, могут принять участие 

в следующем. 

  При выполнении проекта используется рабочая тетрадь, в которой фиксируются все 

этапы работы над проектом. 

 Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать достоянием всего 

класса, это может повысить интерес и привлечь к работе над проектом других ребят 

  Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка 

ощущение гордости за полученный результат. После завершения работы над проектом детям 

нужно предоставить возможность рассказать о своей работе, показать то, что у них получилось, 
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и услышать похвалу в свой адрес. Хорошо, если на представлении результатов проекта будут 

присутствовать не только другие дети, но и родители. 

Занятия проводятся в виде игр, практических упражнений. При прохождении тем важным 

является целостность, открытость и адаптивность материала.        

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности; умения формулировать проблему исследования, выдвигать 

гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найденного материала; навыки 

овладения научными терминами в той области знания, в которой проводиться исследование; 

навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей работы и шире; умения оформлять 

доклад,  исследовательскую работу. 

По окончании курса проводится публичная защита проекта исследовательской работы – 

опыт научного учебного исследования по предметной тематике, выступление, демонстрация 

уровня психологической готовности учащихся к представлению результатов работы. 

III. Особенности программы. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию 

следующих принципов: 

 Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности 

образования в целом; 

 Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 Системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Основные понятия: 

Проекты различных направлений служат продолжением урока и предусматривают 

участие всех учащихся в клубной работе, отражаются на страницах учебников, тетрадей для 

самостоятельных работ и хрестоматий. Метод проектов – педагогическая технология, цель 

которой ориентируется не только на интеграцию имеющихся фактических знании, но и 

приобретение новых (порой путем самообразования). Проект – буквально «брошенный 

вперед», т.е. прототип, прообраз какого-либо объекта или вида деятельности. Проект 

учащегося – это дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития 

креативности и одновременно формирование определенных личностных качеств, которые 

ФГОС  определяет как результат освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Метод проектов в начальной школе, учитывая возрастные особенности детей, имеет свою 

специфику. Так, собственно проектная деятельность в ее классическом понимании занимает 

свое центральное (ведущее) место в подростковом возрасте (в основной школе). В начальной 

школе могут возникнуть только прообразы проектной деятельности в виде решения творческих 

заданий или специально созданной системы проектных задач. 

         Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый 

продукт: изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная помощь. 

      Проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, комбинированные. 

В последнем случае учащиеся готовят информационное сообщение и иллюстрируют его 

изготовленными ими макетами или моделями объектов. По форме проекты могут быть 

индивидуальные, групповые (по 4–6 человек) и коллективные (классные). По 

продолжительности проекты бывают краткосрочные и долгосрочные. Разница заключается в 

объёме выполненной работы и степени самостоятельности учащихся. Чем меньше дети, тем 
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больше требуется помощь взрослых в поиске информации и оформлении проекта. В качестве 

проектных заданий предлагаются конструкторско-технологические, а также художественно-

конструкторские задачи, включающие и решение соответствующих практико-технологических 

вопросов; задания, связанные с историей создания материальной культуры человечества.        

Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, практическая реализация 

проекта, защита проекта. Наиболее трудоёмким компонентом проектной деятельности является 

первый этап – интеллектуальный поиск. При его организации основное внимание уделяется 

наиболее существенной части – мысленному прогнозированию, создание замысла 

(относительно возможного устройства изделия в целом или его части, относительно формы, 

цвета, материала, способов соединения деталей изделия и т.п.) в строгом соответствии с 

поставленной целью (требованиями). В процессе поиска необходимой информации ученики 

изучают книги, журналы, энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме проекта. Здесь же 

разрабатывается вся необходимая документация (рисунки, эскизы, простейшие чертежи), 

подбираются материалы и инструменты. 

Второй этап работы – это материализация проектного замысла в вещественном виде с 

внесением необходимых корректировок или практическая деятельность общественно полезного 

характера. 

       Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ полученного 

результата и доказательство его соответствия поставленной цели или требованиям, поэтому 

основным критерием успешности выполненного проекта является соблюдение в изделии 

(деятельности) требований или условий, которые были выдвинуты в начале работы. Ученики 

делают сообщение о проделанной работе, а учитель, руководя процедурой защиты проектов, 

особо следит за соблюдением доброжелательности, тактичности, проявлением у детей 

внимательного отношения к идеям и творчеству других. 

IV. Специфика курса. 

Метод проектов не является принципиально новым в педагогической практике, но вместе 

с тем его относят к педагогическим технологиям XXI века. Специфической особенностью 

занятий проектной деятельностью является их направленность на обучение детей 

элементарным приёмам совместной деятельности в ходе разработки проектов. Следует 

учитывать отсутствие у первоклассников навыков совместной деятельности, а также 

возрастные особенности детей данной группы. В связи с этим занятия составлены с учётом 

постепенного возрастания степени самостоятельности детей, повышения их творческой 

активности. Большинство видов работы, особенно на первых уроках цикла, представляет собой 

новую интерпретацию уже знакомых детям заданий. В дальнейшем они всё больше 

приобретают специфические черты собственно проектной деятельности. Несложность проектов 

обеспечивает успех их выполнения и является стимулом, вдохновляющим ученика на 

выполнение других, более сложных и самостоятельных проектов. 

V. Назначение программы 

Учебно-познавательный проект – это ограниченное во времени, целенаправленное 

изменение определённой системы знаний на основе конкретных требований к качеству 

результатов, четкой организации, самостоятельного поиска решения проблемы учащимися. 

VI. Место «Проектной деятельности» в учебном плане. 

Программа «Я познаю мир» создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования. В соответствии с учебным 
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планом   на проектную деятельность в 1- 4  классах отводится 1 час в неделю. Соответственно 

программа рассчитана на 33 часа в 1 классе, 34 часа – во 2-4 классах внеаудиторной занятости.  

VII. Формы  организации учебного процесса. 

       Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в 

группах, парах, индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. Занятия проводятся 

1 раз в неделю  в учебном кабинете, в музеях различного типа, библиотеках, на пришкольном 

участке, проектная деятельность  включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, 

заседаний, олимпиад, викторин, КВНов, встреч с интересными людьми, соревнований, 

реализации проектов и т.д. Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой 

недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, 

в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: представители 

различных профессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети.  

VIII. Основные методы и технологии. 

           Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, 

наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования, 

самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-конференция, консультация. 

          Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, выступление, 

выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская конференция, участие в 

конкурсах исследовательских работ. 

         Технологии, методики:  

  уровневая дифференциация; 

  проблемное обучение; 

  моделирующая деятельность; 

  поисковая деятельность; 

  информационно-коммуникационные технологии; 

  здоровьесберегающие технологии; 

IX. Программа предусматривает достижение   3    уровней    результатов: 

 

Первый уровень 

результатов  

(1 класс) 

Второй уровень 

результатов (2-3 класс) 

Третий уровень 

результатов  

(4 класс) 

предполагает приобретение 

первоклассниками новых 

знаний, опыта решения 

проектных задач по 

различным направлениям.  

Результат выражается в 

понимании детьми сути 

проектной деятельности, 

умении поэтапно решать 

проектные задачи. 

предполагает позитивное 

отношение детей к базовым 

ценностям общества, в 

частности к образованию и 

самообразованию.  

Результат проявляется в 

активном использовании 

школьниками метода 

проектов, самостоятельном 

выборе тем (подтем) 

проекта, приобретении 

опыта самостоятельного 

поиска, систематизации и 

оформлении интересующей 

информации. 

предполагает 

получение 

школьниками 

самостоятельного 

социального опыта. 

Проявляется в участии 

школьников в 

реализации 

социальных проектов 

по самостоятельно 

выбранному 

направлению. 

Итоги реализации 

программы могут быть 

представлены через 
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 презентации проектов, 

участие в конкурсах и 

олимпиадах по разным 

направлениям, 

выставки, 

конференции, 

фестивали, 

чемпионаты. 

 

X. Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности: 

 • с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из 

текстов изучаемых произведений;  

 • с уроками изобразительного искусства: оформление творческих  работ, участие в 

выставках рисунков при защите проектов;  

 • с уроками труда: изготовление различных элементов по темам проектов.  

XI. Личностные   и   метапредметные результаты 

результаты формируемые  умения средства 

формирования 

личностные  формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в 

самоорганизации и саморазвитии. 

 развитие познавательных навыков 

обучающихся, умений 

самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, 

развитие критического и 

творческого мышления.  

 

организация на 

занятии 

парно-групповой 

работы 

Метапредметные  результаты 

регулятивные 
• учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем; 

• планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

• осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

• в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи; 

• преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную; 

• проявлять 

познавательную 
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инициативу в 

учебном со-

трудничестве 

познавательные  умения учиться: навыках решения 

творческих задач и навыках поиска, 

анализа и интерпретации информации. 

 добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную 

работу. 

• осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы; 

- основам смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлят

ь расширенный 

поиск информации 

с использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 

коммуникативные  Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 умение координировать свои усилия с 

усилиями других.  

• формулировать собственное мнение 

и позицию; 

• договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

• 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 

 учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию; 

 понимать 

относительность 

мнений и подходов 

к решению 

проблемы; 

 аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее 

с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности; 

 продуктивно 

разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интересов и 
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позиций всех его 

участников; 

 с учетом целей 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнеру 

необходимую ин-

формацию как 

ориентир для 

построения 

действия 

XII. Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию реализации 

программы: 

– иметь представление об исследовательском обучении, сборе и обработке информации, 

составлении доклада, публичном выступлении; 

– знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования; 

– уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать 

определения понятиям, работать с текстом, делать выводы; 

– уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать собственную 

точку зрения; 

– владеть планированием и постановкой эксперимента 

XIII. Предполагаемые результаты реализации программы и критерии их оценки: 

 

Должны научиться Сформированные действия 

Обучающиеся должны научиться 

■ видеть проблемы; 

■ ставить вопросы; 

■ выдвигать гипотезы; 

■ давать определение понятиям; 

■ классифицировать; 

■ наблюдать; 

■ проводить эксперименты; 

■ делать умозаключения и 

выводы; 

■ структурировать материал; 

■ готовить тексты собственных 

докладов; 

■ объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи. 

 

В ходе решения системы проектных задач у 

младших школьников могут быть 

сформированы следующие способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; 

анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, 

видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать 

цели); 

 Планировать (составлять план своей 

деятельности); 

 Моделировать (представлять способ 

действия в виде модели-схемы, 

выделяя все существенное и 

главное); 

 Проявлять инициативу при поиске 

способа (способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию 

(взаимодействовать при решении 

задачи, отстаивать свою позицию, 
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принимать или аргументировано 

отклонять точки зрения других). 

 

    По окончании программы обучающиеся смогут продемонстрировать:  

•         действия, направленные на выявление  проблемы и определить направление исследования 

проблемы; 

•         зададутся основные вопросы, ответы на которые хотели бы найти; 

•         обозначится граница исследования; 

•         разработается гипотеза или гипотезы, в том числе и нереальные провокационные идеи; 

•         деятельность по самостоятельному исследованию выберутся методы исследования; 

•         поведется последовательно исследование; 

•         зафиксируются полученные знания (соберется и обработается информация); 

•         проанализируются и обобщатся полученные материалы; 

•         подготовится отчет – сообщение по результатам исследования; 

•         организуются публичные выступления и защита с доказательством своей идеи; 

•         простимулируется исследовательское творчество детей у100% с привлечением родителей; 

•         обучатся правилам написания исследовательских работ не менее 80%; 

•         организуется  экспресс – исследование, коллективное и индивидуальное;  

•         продемонстрируются  результаты на мини- конференциях, семинарах не менее 20%; 

•         включатся в конкурсную защиту исследовательских работ и творческих проектов,  среди 

обучающихся 2,3,4 классов не менее 10%; 

•         сформируются представления об исследовательском обучении и КАК СТАТЬ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ!  

•         активизируется интерес учащихся к приобретаемым знаниям, полученным ими в совместной 

творческой, исследовательской и практической работе.  

Возможные результаты («выходы») проектной деятельности младших 

школьников:альбом,  

1. газета, 

2. гербарий,  

3. журнал, книжка-раскладушка,  

4. коллаж,  

5. коллекция,  

6. костюм, 

7. макет,  

8. модель,  

9. музыкальная подборка, 

10. наглядные пособия,  

11. паспарту,  

12. плакат,  

13. план,  

14. серия иллюстраций,  

15. сказка,  

16. справочник,  

17. стенгазета,  

18. сувенир-поделка, 
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19. сценарий праздника,  

20. учебное пособие,  

21. фотоальбом,  

XIV. Карта преемственности в развитии общеучебных, сложных дидактических и 

исследовательских умений. 

1 класс  

 слушать и читать на основе поставленной цели и задачи;  

 осваивать материал на основе внутреннего плана действий;  

 вносить коррекцию в развитие собственных умственных действий;  

 вести рассказ от начала до конца;  

 творчески применять знания в новых условиях, проводить опытную работу;  

 работать с несколькими книгами сразу, пытаясь выбрать материал с определённой 

целевой установкой.  

2 класс  

 наблюдать и фиксировать значительное и существенное в явлениях и процессах;  

 пересказывать подробно и выборочно;  

 выделять главную мысль на основе анализа текста;  

 делать выводы из фактов, совокупности фактов;  

 выделять существенное в рассказе, разделив его на логически законченные части  

 выявлять связи зависимости между фактами, явлениями, процессами;  

 делать выводы на основе простых и сложных обобщений, заключение на основе 

выводов.  

3 - 4 класс  

 переносить свободно, широко знания с одного явления на другое;  

 отбирать необходимые знания из большого объёма информации;  

 конструировать знания, положив в основу принцип созидания;  

 систематизировать учебный план;  

 пользоваться энциклопедиями, справочниками, книгами общеразвивающего характера;  

 высказывать содержательно свою мысль, идею;  

 формулировать простые выводы на основе двух – трёх опытов;  

 решать самостоятельно творческие задания, усложняя их;  

 свободно владеть операционными способами усвоения знаний;  

 переходить свободно от простого, частного к более сложному, общему. 

XV. Содержание учебного курса  1 класс (33 часа) 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Что такое исследование? 1 

2-3 Как задавать вопросы? 2 

4-5 Как выбрать тему исследования? 2 

6 Учимся выбирать дополнительную литературу 

(экскурсия в библиотеку) 

1 
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7-8  Библиотечное занятие «Знакомство с информационными 

справочниками» (продолжение темы «Учимся выбирать 

дополнительную литературу») 

2 

9-10 Наблюдение как способ выявления проблем. 2 

11-12  Совместное или самостоятельное планирование выполнения 

практического задания 

2 

13-

14 

Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения видеть 

проблемы. 

2 

15-

16 

Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка 

предположения (гипотезы) 

2 

17-18  Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений задавать 

вопросы. 

2 

19  Экскурсия как средство стимулирования исследовательской  

деятельности детей 

1 

20-

21 

Обоснованный выбор способа выполнения задания 2 

22-

23 

Составление аннотации к прочитанной книге, картотек 2 

24-

25 

Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать схемы? 2 

26-27 Методика проведения самостоятельных исследований. Коллективная 

игра-исследование. 

2 

28-30  Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной 

тематике 

2 

31-32  Выставки творческих работ –  средство стимулирования проектной 

деятельности детей. 

2 

33 Анализ исследовательской деятельности. 1 

Итого 33 часа 

Содержание занятий. 

Тема 1. Что такое исследование? - 1ч  

Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательском поиске. 

Знать исследовательские способности, пути их развития. 

Уметь находить значимые личностные качества исследователя. 

Тема 2-3. Как задавать вопросы? – 2 ч 

Задания на развитие  умений и навыков, необходимых в исследовательском поиске.  Как 

задавать вопросы,  подбирать вопросы по теме исследования. 

Тема 4-5. Как выбрать тему исследования? 

Понятие «тема исследования». Задания на развитие речи, аналитического мышления. Игра на 

развитие наблюдательности. 

Тема 6. Учимся выбирать дополнительную литературу 

(экскурсия в библиотеку).  – 1ч. 

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 

Тема 7-8. Библиотечное занятие «Знакомство с информационными справочниками» 

(продолжение темы «Учимся выбирать дополнительную литературу»)- 2ч. 

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 

Тема 9-10. Наблюдение как способ выявления проблем. – 2ч. 
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Способствовать развитию наблюдательности через игру «Поиск». Развивать умение находить 

предметы по их описанию, назначению, др. 

Тема 11-12. Совместное или самостоятельное планирование выполнения практического 

задания.- 2 ч. 

Учить составлять план для выполнения задания (алгоритм). Развивать речь учащихся. 

Формировать умение работать самостоятельно и в коллективе. 

Тема 13-14. Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения видеть проблемы.- 2ч. 

Знакомство с понятием «проблема». Развивать речь, умение видеть проблему.  

Тема 15-16. Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка предположения 

(гипотезы. – 2ч. 

Учить в игровой форме выявлять причину и следствие. 

Развивать умение правильно задавать вопросы.  

 

Тема 17-18. Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений задавать вопросы.- 

2ч. 

Выдвижение гипотез. Развивать умение правильно задавать вопросы.  

Тема 19. Экскурсия как средство стимулирования исследовательской  деятельности 

детей.- 1ч. 

Заочная экскурсия в прошлое.  

Тема 20-21. Обоснованный выбор способа выполнения задания.- 2ч. 

Уметь мотивировать свой выбор. Учиться отстаивать свою точку зрения. Аргументы. 

Тема 22-23. Составление аннотации к прочитанной книге, картотек.- 2ч. 

Понятие «аннотация». Выбор книги по интересам. Составление карточек по прочитанной 

книге. 

Тема 24-25. Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать схемы?- 2ч. 

Учиться строить схемы «Дерево Паук».  

Тема 26-27. Методика проведения самостоятельных исследований. – 2ч. 

Практическая работа. Игра «Найди задуманное слово». 

Тема 28.Коллективная игра-исследование.- 1ч. 

Игра-исследование «Построим дом, чтоб жить в нём». 

Тема 29-30. Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной тематике. – 2ч. 

Самостоятельная работа учащихся над проектом. Подготовка выставки творческих работ. 

Тема 31-32. Выставки творческих работ –  средство стимулирования проектной 

деятельности детей.- 2ч. 

Выставка творческих работ. Презентации проектов учащимися. 

Тема 33. Анализ исследовательской деятельности.- 1ч. 

Подведение итогов исследовательской деятельности учащихся.  Работа над умением 

анализировать и делать выводы. 

 2 класс (34 часа) 

№  

Тема 

 Кол-во 

часов 

1 Что можно исследовать? Формулирование темы. 1 

2-3 Как задавать вопросы? Банк идей. 2 

4-5 Тема, предмет, объект исследования. 2 
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6-7 Цели и задачи исследования. 2 

8-9 Учимся выделять гипотезы. 2 

10-

13 

Организация исследования. (практическое занятие.) 4 

 

14-

17 

Наблюдение и наблюдательность. 

Наблюдение как способ выявления проблем. 

4 

 

18-

19 

Коллекционирование. 2 

20 Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди» 1 

21-

22 

Сообщение о своих коллекциях. 2 

23  Что такое эксперимент. 1 

24 Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях 1 

25-

27 

Сбор материала для исследования. 3 

28-

29 

Обобщение полученных данных. 2 

30 Как подготовить результат исследования. 1 

31 Как подготовить сообщение. 1 

32 Подготовка к защите. (практическое занятие.) 1 

 

33 Индивидуальная консультация. 1 

34 Подведение итогов. Защита. 1 

Итого  34 часа 

Тема 1. Что можно исследовать? Формулирование темы - 1 ч. 

Задания для развития исследовательских способностей. Игра на развитие формулирования 

темы. 

Тема 2-3. Как задавать вопросы? Банк идей - 2ч. 

Игра «Задай вопрос». Составление «Банка идей».  

Тема 4-5. Тема, предмет, объект исследования – 2ч 

 Характеристика понятий: тема, предмет, объект исследования. Обоснование актуальности 

выбора темы исследования. Предмет исследования как проблема в самой теме исследования. 

Какими могут быть исследования.  

Знать: как выбрать тему, предмет, объект исследования, 

Уметь: выбирать тему, предмет, объект исследования, обосновывать актуальность темы. 
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Тема 6-7. Цели и задачи исследования – 2ч. 

Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, его главные 

свойства, особенности. Основные стадии, этапы исследования. 

Знать: ответ на вопрос – зачем ты проводишь исследование? 

Уметь: ставить цели и задачи исследования. 

Тема 8-9. Учимся выдвигать гипотезы - 2 ч 

Понятия: гипотеза, провокационная идея. 

Вопросы для рассмотрения: Что такое гипотеза. Как создаются гипотезы. Что такое 

провокационная идея и чем она отличается от гипотезы. Как строить гипотезы. Гипотезы могут 

начинаться со слов: может быть…, предположим…, допустим…, возможно…, что, если… 

Практические задания: “Давайте вместе подумаем”,  “Что бы произошло, если бы волшебник 

исполнил три самых главных желания каждого человека на Земле?”, “Придумай как можно 

больше гипотез и провокационных идей” и др. Знать: как создаются гипотезы. Уметь: создавать 

и строить гипотезы, различать провокационную идею от гипотезы. 

Тема 10-13. Организация исследования(практическое занятие) –  4ч. 

Метод исследования как путь решения задач исследователя. Знакомство с основными 

доступными детям методами исследования:  подумать самостоятельно;  посмотреть книги о том, 

что исследуешь;  спросить у других людей;  познакомиться с кино- и телефильмами по теме 

своего исследования; обратиться к компьютеру, посмотреть в глобальной компьютерной сети 

Интернет; понаблюдать; провести эксперимент. 

Практические задания: тренировка в использовании методов исследования в ходе изучения 

доступных объектов (вода, свет, комнатные растения, люди и т.д.). 

Знать:- методы исследования, 

Уметь: использовать методы исследования при решении задач исследования, задавать вопросы, 

составлять план работы, находить информацию. 

Тема 14-17.  Наблюдение и наблюдательность.  Наблюдение как способ выявления 

проблем – 4ч. 

  Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение преимуществ и недостатков 

(показать наиболее распространенные зрительные иллюзии) наблюдения. Сфера наблюдения в 

научных исследованиях. Информация об открытиях, сделанных на основе наблюдений. 

Знакомство с приборами, созданными для наблюдения (микроскоп, лупа и др.). 

Практические задания: “Назови все особенности предмета”, “Нарисуй в точности предмет”, 

“Парные картинки, содержащие различие”, “Найди ошибки художника”. 

Знать: - метод исследования – наблюдение 

Уметь:- проводить наблюдения над объектом и т.д. 

Тема 18-19.  Коллекционирование  - 2ч. 

Понятия: коллекционирование, коллекционер, коллекция. Что такое коллекционирование. Кто 

такой коллекционер. Что можно коллекционировать. Как быстро собрать коллекцию. 

Практические задания: выбор темы для коллекции, сбор материала. 

Знать:- понятия - коллекционирование, коллекционер, коллекция 

Уметь:- выбирать тему для коллекционирования,  собирать материал. 

Тема 20. Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди» -1ч. 

Поисковая деятельность по теме «Какие коллекции собирают люди». 

Тема 21-22. Сообщение о своих коллекциях – 2ч. 

Выступления учащихся о своих коллекциях. 

Тема 23. Что такое эксперимент - 1ч. 

Понятия: эксперимент, экспериментирование. 
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 Самый главный способ получения информации. Что знаем об экспериментировании. Как 

узнать новое с помощью экспериментов. Планирование и проведение эксперимента. 

 Практическая работа. 

Знать:- понятия  - эксперимент и экспериментирование 

Уметь: планировать эксперимент,  находить новое с помощью эксперимента. 

Тема 24. Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях – 1ч. 

Проведение эксперимента на моделях. Эксперимент «Вообразилия». 

Тема 25-27.Сбор материала для исследования  - 3 ч. 

Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы исследования. 

 Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений (обычное 

письмо, пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, символы и др.). 

Знать: правила и способы сбора материала 

Уметь: находить и собирать материал по теме исследования, пользоваться способами 

фиксации материала. 

Тема 28-29. Обобщение полученных данных  - 2 ч. 

  Анализ, обобщение, главное, второстепенное. 

 Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения понятиям. Выбор главного. 

Последовательность изложения. 

Практические задания: “Учимся анализировать”, “Учимся выделять главное”, “Расположи 

материал в определенной последовательности”. 

Знать: способы обобщения материала 

Уметь: обобщать материал, пользоваться приёмами обобщения, находить главное.  

Тема 30.  Как подготовить сообщение о результатах исследования и подготовиться к 

защите - 1 ч. 

Составление плана подготовки к защите проекта. 

Тема 31. Как подготовить сообщение - 1 ч. 

 Сообщение, доклад. 

 Что такое доклад. Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как 

выделить главное и второстепенное. 

Знать: правила подготовки сообщения. 

Уметь: планировать свою работу  “Что сначала, что потом”, “Составление рассказов по 

заданному алгоритму” и др. 

Тема32.  Подготовка к защите  - 1 ч. 

 Защита. Вопросы для рассмотрения: Коллективное обсуждение проблем: “Что такое защита”, 

“Как правильно делать доклад”, “Как отвечать на вопросы”. 

Тема33. Индивидуальные консультации  - 1 ч. 

Консультации проводятся педагогом для учащихся и родителей, работающих в микрогруппах 

или индивидуально. Подготовка детских работ к публичной защите. 

Тема34.  Подведение итогов работы  - 1 ч. 

Анализ своей проектной деятельности. 

3 класс (34 часа) 

№  

Тема 

теория 

1 Проект? Проект! 

Научные исследования и наша жизнь. 

1 

2-3 Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования. 2 
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4 Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам) 1 

5-6 Какими могут быть  проекты? 2 

7-8 Формулирование цели, задач исследования, гипотез. 2 

9-10 Планирование работы. 2 

11-

13 

Знакомство с методами и предметами исследования. Эксперимент 

познания в действии. 

3 

14-

15 

Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. 2 

16-

18 

Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка 

литературы по теме исследования. 

2 

19-

21 

Анализ прочитанной литературы. 3 

22-

23 

Исследование объектов. 2 

24-

25 

Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять 

главное и второстепенное. 

2 

26-

27 

Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. 2 

28 Как сделать сообщение о результатах исследования 

 

1 

29-

30 

Оформление работы.  2 

31-

32 

Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. 2 

33 Мини конференция по итогам собственных исследований 

 

1 

34 Анализ исследовательской деятельности. 1 

Итого 34 часа 

Содержание занятий. 

Тема 1. Проект? Проект! Научные исследования и наша жизнь -1ч. 

Беседа о роли научных исследований в нашей жизни. Задание «Посмотри на мир чужими 

глазами». 

Тема 2-3. Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования – 2ч. 

Беседа «Что мне интересно?». Обсуждение выбранной темы для исследования. Памятка «Как 

выбрать тему». 

Тема 4. Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам) – 1ч. 

Задания на выявление общих интересов. Групповая работа. 

Тема 5-6. Какими могут быть  проекты? – 2ч. 

Знакомство с видами проектов. Работа в группах. 
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Тема 7-8. Формулирование цели, задач исследования, гипотез – 2ч. 

Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач для достижения 

поставленной цели. Выдвижение гипотез. 

Тема 9-10. Планирование работы – 2ч. 

Составление плана работы над проектом. Игра «По местам». 

Тема 11-13. Знакомство с методами и предметами исследования. Эксперимент познания в 

действии – 2ч. 

Познакомить с методами и предметами исследования. Определить предмет исследования в 

своём проекте. Эксперимент как форма познания мира. 

Тема 14-15. Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию – 2ч. 

Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 

Тема 16-18. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по 

теме исследования – 2ч. 

Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой литературы по теме проекта. 

Тема 19-21.  Анализ прочитанной литературы – 2ч. 

Чтение и выбор необходимых частей текста для проекта. Учить правильно записывать 

литературу, используемую в проекте. 

Тема 22-23. Исследование объектов – 2ч. 

Практическое занятие направленное на исследование объектов в проектах учащихся. 

Тема 24-25. Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять главное и 

второстепенное – 2ч. 

Мыслительный эксперимент «Что можно сделать из куска бумаги?» Составить рассказ по 

готовой концовке. 

Тема 26-27. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы – 2ч. 

Игра «Найди ошибки художника». Практическое задание направленное на развитие 

анализировать свои действия и делать выводы. 

Тема 28. Как сделать сообщение о результатах исследования – 1ч. 

Составление плана работы. Требования к сообщению. 

Тема 29-30. Оформление работы – 1ч. 

Выполнение рисунков, поделок и т.п. 

Тема 31-32. Работа в компьютерном классе. Оформление презентации – 2ч. 

Работа на компьютере – создание презентации. 

Тема 33. Мини конференция по итогам собственных исследований – 1ч. 

Выступления учащихся с презентацией своих проектов. 

Тема 34. Анализ исследовательской деятельности – 1ч. 

Анализ своей проектной деятельности. 

4 класс (34 часа) 

 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской 

работе. 

1 

2-3 Культура мышления. 2 

4-5 Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии. 2 



212 

 

6-7 Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация 

проблемы. 

2 

8-9 Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез. 2 

10-

11 

Предмет и объект исследования. 2 

12 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по теме 

исследования. 

1 

13-

14 

Ознакомление с литературой по данной проблематике, анализ 

материала. 

2 

15-

16 

Наблюдение и экспериментирование. 2 

17-

18 

Техника экспериментирования 2 

19-

20 

Наблюдение наблюдательность. Совершенствование техники 

экспериментирования. 

2 

21-

22 

Правильное мышление и логика. 2 

23-

24 

Что такое парадоксы 2 

25-

27 

Обработка и анализ всех полученных данных. 3 

28-

30 

Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. 3 

31 Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к 

защите. 

1 

32 Защита исследования перед одноклассниками. 1 

33 Выступление на школьной НПК. 1 

34 Итоговое занятие. Анализ исследовательской деятельности. 1 

Итого – 34 часа 

Содержание занятий. 

Тема1.  Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской работе. 

Практическая работа «Посмотри на мир другими глазами». 

Тема2-3.  Культура мышления. 

Виды тем. Практическая работа «Неоконченный рассказ». 

Тема 4-5. Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии. 

Задания на развитие умения выявлять проблему. Ассоциации и аналогии. 

Тема6-7.  Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы. 

Подбор интересующей темы исследования из большого разнообразия тем. Работа над 

актуальностью выбранной проблемы. 

Тема 8-9. Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез. 
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Постановка цели, определение проблемы и выдвижение гипотез по теме исследования. 

Тема 10-11. Предмет и объект исследования. 

Определение предмета и объекта исследования и их формулирование. 

Тема 12. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по теме исследования – 

1ч. 

Экскурсия в библиотеку. Работа с картотекой. Выбор литературы. 

Тема 13-14. Ознакомление с литературой по данной проблематике, анализ материала -2ч. 

Работа с литературой по выбранной теме. Выборка необходимого материала для работы. 

Тема15-16.  Наблюдение и экспериментирование -2ч. 

Практическая работа. Эксперимент с микроскопом, лупой. 

Тема 17-18.  Техника экспериментирования -2ч. 

Эксперимент с магнитом и металлом. Задание «Рассказываем, фантазируем». 

Тема19-20.  Наблюдение наблюдательность. Совершенствование техники 

экспериментирования – 2ч. 

Игра на развитие наблюдательности. Проведение эксперимента. 

Тема21-22.  Правильное мышление и логика – 2ч. 

Задания на развитие мышления и логики. 

Тема 23-24.   Обработка и анализ всех полученных данных - 2ч. 

Выборочное чтение. Подбор необходимых высказываний по теме проекта. 

Тема25-27.  Что такое парадоксы -3ч. 

Понятие «парадокс». Беседа о жизненных парадоксах. 

Тема28-30.  Работа в компьютерном классе. Оформление презентации – 3ч. 

Выполнение презентации  к проекту. Подбор необходимых картинок. Составление альбома 

иллюстраций. Выполнение поделок. 

Тема 31.  Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к защите -1ч. 

Составление плана выступления.  

 Тема32.   Защита исследования перед одноклассниками – 1ч. 

Выступление с проектами перед одноклассниками.  

Тема33.   Выступление на школьной НПК – 1ч. 

Презентация проекта на школьной НПК. 

Тема34.  Итоговое занятие. Анализ исследовательской деятельности – 1ч. 

Анализ исследовательской деятельности. Выводы. 

XVI. Оборудование и кадровое обеспечение программы 

Для осуществления образовательного процесса по Программе «Я - исследователь» необходимы 

следующие  принадлежности: 

 компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 

 набор ЦОР по проектной технологии. 

Занятия по Программе ведёт учитель начальных классов или   любой другой специалист в 

области проектирования, обладающий достаточным опытом работы с детьми, либо с 

педагогическим образованием. 

2.2.21   Программа курса внеурочной деятельности «Театр – Игра – Дети» 

Пояснительная записка 

          Рабочая программа кружка « Театр – Игра - Дети » 1-4 класс составлена на основе 

нормативно-правовых документов:     
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         - Постановление главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- ФГОС начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования») 

        Отличительными особенностями программы является деятельностный подход к 

воспитанию и развитию ребенка средствами театра, где школьник выступает в роли 

художника, исполнителя, режиссера спектакля;  

принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам. (уроки литературы 

и музыки, изобразительное искусство и технология, вокал); 

принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество ребенка, на 

развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности.  

       Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии нравственных, 

эстетических качеств личности человека. Именно средствами театральной деятельности  

возможно  формирование социально активной творческой личности, способной понимать 

общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, 

способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию. 

      Педагогическая целесообразность данного курса для младших школьников обусловлена 

их возрастными особенностями: разносторонними интересами, любознательностью, 

увлеченностью, инициативностью. Данная программа призвана расширить творческий 

потенциал ребенка, обогатить словарный запас, сформировать нравственно - эстетические 

чувства, т.к.  

именно в начальной школе закладывается фундамент творческой личности, закрепляются 

нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность.  

           Направленность программы театрального кружка  по содержанию является 

художественно – эстетической, общекультурной, по форме организации кружковой, 

рассчитанной на 4 года. 

           Цели:  

1. Совершенствовать художественный вкус учащихся, воспитывать их нравственные и 

эстетические чувства, научить чувствовать и ценить красоту. 

2. Развить творческие способности младших школьников, их речевую и сценическую 

культуру, наблюдательность, воображение, эмоциональную отзывчивость. 

       Задачи кружковой деятельности:  

1.  Помочь учащимся преодолеть психологическую и речевую «зажатость».  

 Формировать нравственно – эстетическую отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни 

и в искусстве.  

 Развивать фантазию, воображение, зрительное и слуховое внимание, память, 

наблюдательность средствами театрального искусства. 

4.   Раскрывать творческие возможности детей, дать возможность реализации этих 

возможностей. 

5.  Воспитывать в детях добро, любовь к ближним, внимание к людям, родной земле, 

неравнодушное отношение к окружающему миру. 

6    Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; воспитывать   

      доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками; 

       7.    Развивать чувство ритма и координацию движения; 
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8.    Развивать речевое дыхание и артикуляцию;  развивать дикцию на   мате- 

       риале скороговорок и стихов; 

9.   Знакомить детей с театральной терминологией;  с видами театрального   

       искусства,  воспитывать культуру   поведения  в  общественных   местах. 

     Формы и методы работы. 

Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей группой одновременно и с 

участниками конкретного представления для отработки дикции.   Основными формами 

проведения занятий являются театральные игры, конкурсы, викторины, беседы, спектакли и 

праздники. 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности: 

 Личностные универсальные учебные действия 

-готовность и способность к саморазвитию; 

-развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

-знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность.) 

  Регулятивные универсальные учебные действия 

-оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной оценки; 

-вносить  необходимые коррективы; 

-уметь планировать работу и определять последовательность действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- самостоятельно включаться в творческую деятельность  

-осуществлять выбор вида чтения в зависимости от цели 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в  

Планируемые результаты реализации программы : 

В основу изучения курса положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами,  воспитательные результаты внеурочной 

деятельности   оцениваются  по трём уровням. 

Результаты первого уровня. 

 Приобретение школьниками знаний об общественных нормах поведения в  различных местах 

(театре). 

Результаты второго уровня. 

 Получение ребёнком опыта переживания и позитивного отношения к ценностям общества. 

Результаты третьего уровня. 

Получение ребёнком опыта самостоятельного общественного действия. 

Результаты четвёртого  уровня. 

Целеустремлённость и настойчивость в достижении целей; готовность к преодолению 

трудностей.  

         В  основу проекта театральной деятельности были положены следующие принципы: 

- принцип системности – предполагает преемственность знаний, комплексность в их 

усвоении; 

- принцип дифференциации – предполагает выявление и развитие у учеников склонностей и 

способностей по различным направлениям; 

- принцип увлекательности является одним из самых важных, он учитывает возрастные и 
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индивидуальные особенности учащихся; 

 - принцип коллективизма – в коллективных творческих делах происходит развитие 

разносторонних способностей и потребности отдавать их на общую радость и пользу. 

        Отличительными особенностями программы является деятельностный подход к 

воспитанию и развитию ребенка средствами театра, где школьник выступает в роли 

художника, исполнителя, режиссера спектакля;  

принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам. (уроки литературы 

и музыки, изобразительное искусство и технология, вокал); 

принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество ребенка, на 

развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности.  

       Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии нравственных, 

эстетических качеств личности человека. Именно средствами театральной деятельности  

возможно  формирование социально активной творческой личности, способной понимать 

общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, 

способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию. 

      Педагогическая целесообразность данного курса для младших школьников обусловлена 

их возрастными особенностями: разносторонними интересами, любознательностью, 

увлеченностью, инициативностью. Данная программа призвана расширить творческий 

потенциал ребенка, обогатить словарный запас, сформировать нравственно - эстетические 

чувства, т.к.  

именно в начальной школе закладывается фундамент творческой личности, закрепляются 

нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность.  

Программа предусматривает использование следующих форм проведения занятий: 

·        игра 

·        беседа 

·        иллюстрирование 

·        изучение основ сценического мастерства 

·        мастерская образа 

·        мастерская костюма, декораций 

·        инсценирование прочитанного произведения 

·        постановка спектакля 

·        посещение спектакля 

·        работа в малых группах 

·        актёрский тренинг 

·        экскурсия 

·        выступление 

Актерский тренинг предполагает широкое использование элемента игры. Подлинная 

заинтересованность ученика, доходящая до азарта, – обязательное условие успеха выполнения 

задания. Именно игра приносит с собой чувство свободы, непосредственность, смелость. 

Большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над декорациями и костюмами, 

музыкальным оформлением. Эта работа также развивает воображение, творческую активность 

школьников, позволяет реализовать возможности детей в данных областях деятельности. 

Важной формой занятий являются экскурсии в театр, где дети напрямую знакомятся с 

процессом подготовки спектакля: посещение гримерной, костюмерной, просмотр спектакля. 

После просмотра спектакля предполагаются следующие виды деятельности: беседы по 

содержанию и иллюстрирование. 
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Беседы о театре знакомят школьников в доступной им форме с особенностями 

реалистического театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает общественно-

воспитательную роль театра. Все это направлено на развитие зрительской культуры детей. 

Изучение основ актёрского мастерства способствует формированию у школьников 

художественного вкуса и эстетического отношения к действительности. 

         Раннее формирование навыков грамотного драматического творчества у  школьников 

способствует их гармоничному художественному развитию в дальнейшем. Обучение по 

данной программе увеличивает шансы быть успешными в любом выбранном ими виде 

деятельности. 

         Программа кружка «Театр- Игра - Дети » включает разделы: 

1. «Мы играем – мы мечтаем!» 

2. Театр. 

3. Основы актёрского мастерства. 

4. Просмотр спектаклей в театрах города. 

5. Наш театр. 

Для изучения разделов «Театр» и «Основы актёрского мастерства» рекомендуется 

использовать «Театр. Пособие для дополнительного образования» И.А. Генералова. 

Курс рассчитан на 4 года обучения в начальной школе по 1 часа в неделю, 33 часа  год в 1 

классе,  34 часа в год во 2-4 классах. 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

ФОРМЫ 

ОЖИДАЕМЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

№ п/п Тема раздела Форма 

Уровень 

Ожидаемый воспитательный 

результат 

1 
«Мы играем – мы 

мечтаем!» 
игра 

II уровень 

Взаимодействие учеников между 

собой на уровне класса. Получение 

опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям, 

ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

2 Театр беседа 
I уровень 
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Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных 

знаний, первичного понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

экскурсия 

I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных 

знаний, первичного понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

3 
Основы актёрского 

мастерства 

изучение основ 

сценичес-кого 

мастерства 

I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных 

знаний, первичного понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

актёрский 

тренинг 

II уровень 

Взаимодействие учеников между 

собой на уровне класса. Получение 

опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям, 

ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

  

  

4 Наш театр 

мастерская 

образа 

II уровень 

Взаимодействие учеников между 

собой на уровне класса. Получение 

опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям, 

ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

мастерская 

костюма, 

декораций 

II уровень 

Взаимодействие учеников между 

собой на уровне класса. Получение 

опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям, 

ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 
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инсцениро-вка, 

постановка 

спектакля 

II уровень 

Взаимодействие учеников между 

собой на уровне класса. Получение 

опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям, 

ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

выступле-ние 

II уровень 

Взаимодействие учеников между 

собой на уровне класса. Получение 

опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям, 

ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 «Мы играем – мы мечтаем!» Игры,которые непосредственно связаны с одним из 

основополагающих принципов метода К.С. Станиславского: «от внимания – к 

воображению». 

Театр. В театре. Как создаётся спектакль. Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург. 

Театральные профессии. Виды театров. Театральные жанры. Музыкальное сопровождение. 

Звук и шумы. 

Основы актёрского мастерства. Мимика. Пантомима. Театральный этюд. Язык жестов. 

Дикция. Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. Искусство декламации. Импровизация. Диалог. 

Монолог. 

Просмотр спектаклей в театрах города. Просмотр спектаклей в театрах города. Беседа после 

просмотра спектакля. Иллюстрирование. 

Наш театр. Подготовка школьных спектаклей по прочитанным произведениям на уроках 

литературного чтения. Изготовление костюмов, декораций. 

Содержание учебного курса 

 1 класс     

№ п/п 

Тема 

  

  

  

Количество часов 

Всего Теория Практика 
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Раздел «Мы играем – мы 

мечтаем!» 
 15 –  15 

1- 15 
Игры на развитие внимания и 

воображения. 
 15 –  15 

 15-30 
Беседа после просмотра 

спектакля. Иллюстрирование. 
6 – 6 

  Раздел «Наш театр» 11   – 11  

 31-32 
Инсценирование сказок Корнея 

Чуковского. 
 11 –  11 

  Итого  32 –  32 

 2 класс   

№ п/п 

Тема 

  

  

  

Количество часов 

Всего Теория Практика 

  Раздел «Театр» 6 4 2 

1 Дорога в театр. 1 – 1 

2-4 В театре. 3 1 2 

5-6 Как создаётся спектакль. 2 2 – 

  
Раздел «Основы актёрского 

мастерства» 
5 1 4 

7-12 Мимика. Пантомима. 6 1 5 

     

     

     

  Раздел «Наш театр»   –   

 13  

Работа над спектаклем по сказке 

А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

 13 –  13 

 14-31 

Работа над спектаклем по  сказкам-

миниатюрам 

Дж. Родари. 

 3 –  3 

 32-34 
Работа над спектаклем по сказкам 

дядюшки Римуса. 
 3 –  3 

  Итого  34 5  19 

 3 класс   

№ п/п Количество часов 
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Тема 

  

  

  

Всего Теория Практика 

  Раздел «Театр» 21 15 6 

1-6 
Театральные профессии. Бутафор. 

Реквизитор. Художник-декоратор. 
6 3 3 

7 Древнегреческий театр. 1 1 – 

8 Театр «Глобус». 1 1 – 

9 Театр под крышей. 1 1 – 

10 Современный театр. 1 1 – 

11 Театральный билет. 1 – 1 

12 Театр кукол. 1 1 – 

13-15 Музыкальный театр. 3 3 – 

16-17 Цирк. 2 2 – 

18-19 
Музыкальное сопровождение. 

Звуки и шумы. 
2 1 1 

20-21 Зритель в зале. 2 1 1 

     

     

     

  Основы актёрского мастерства 4 1 3 

 22-23 Театральный этюд. 4 1 3 

  Наш театр  10 –  10 

 24-28 
Работа над спектаклем по сказкам 

Ш. Перро. 
 5    5 

 29-34 
Работа над спектаклем по сказкам 

Г.Х. Андерсена. 
 5 –  5 

  Итого  34 16  18 

4 класс   

№ п/п 

Тема 

  

  

  

Количество часов 

Всего Теория Практика 

  Раздел «Театр» 4 4 – 

1-2 
Создатели спектакля: писатель, 

поэт, драматург. 
2 2 – 
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3-4 Театральные жанры. 2 2 – 

  Основы актёрского мастерства 20 3 17 

5 Язык жестов. 1 – 1 

6-9 
Дикция. Упражнения для развития 

хорошей дикции. 
4 – 4 

10-11 Интонация. 2 – 2 

12-13 Темп речи. 2 – 2 

14 Рифма. 1 – 1 

15 Ритм. 1 – 1 

16 Считалка. 1 – 1 

17-18 Скороговорка. 2 – 2 

19-20 Искусство декламации. 2 1 1 

21-22 Импровизация. 2 1 1 

23-24 Диалог. Монолог. 2 1 1 

     

     

  Наш театр  10 –  10 

 25-29 

Работа над спектаклем по 

басням И.А. Крылова. 

 5    5 

 29-34 
Работа над спектаклем по сказкам 

А.С. Пушкина. 
5  –  5 

Итого 68 Итого  34 7  27 

2.2.22  Программа курса внеурочной деятельности «Эколята» 

Пояснительная записка 

          Рабочая программа внеурочной деятельности «Эколята»  составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования (2009г.), разработана на основе авторской программы курса «Природа и мы», для 

1-4 классов          

Цель: формировать экологическое поведение, через познавательную активность и 

самостоятельную творческую деятельность. 

Задачи: 

Образовательные: 

-формировать представление о целостности органического мира. 

-сформировать знания о единстве человека-природы-общества. 

-познакомить с многообразием объектов, процессов и явлений живой природы. 

-формировать исследовательские навыки. 

-формировать знания и умения, способствующие творческой реализации обучающихся. 

Развивающие: 

-развивать интерес к познанию природы родного края, России. 

-развивать познавательную активность, логическое мышление, память, кругозор. 
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-развивать умение работать в коллективе. 

-развивать навыки самообразования. 

Воспитательные: 

-воспитывать бережное отношение к природе и её объектам. 

-обогащать эмоциональный мир ребёнка, через непосредственное его общение с миром 

природы. 

-воспитывать чувство ответственности за своё поведение в природе, за состояние окружающей 

среды и всего живого. 

     Новизной программы является форма педагогического управления исследовательской и 

проектной деятельностью обучающихся во внеурочное время: осуществление деятельности, 

связанной с освоением процессов преобразования и использования ресурсов (материалов, 

информации, объектов природной и социальной среды и т. п.) в проектной группе. Программа 

развивает у учащихся творческие, организаторские, художественные, научные и 

исследовательские способности, а также умение публичной презентации результатов своей 

исследовательской и проектной деятельности.  

Программа «Эколята» эколого-биологической и учебно-познавательной направленности с 

практической ориентацией разработана для учащихся с 1го по 4 класс. Количество часов в год 

–34часа (1 час в неделю). Количество участников кружка- 15 учеников. 

Практическая направленность курса осуществляется через исследовательские задания, игровые 

задания, выступления, практикумы и опытническую работу. 

Данная программа способствует формированию ценностных ориентиров учащихся, развитию 

ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности 

и гуманизма, развитию широких познавательных интересов и творчества. 

Планируемые результаты  освоения  курса  внеурочной деятельности. 

Результаты обучения учащихся  к концу 1 года обучения 
   Ученик будет знать / понимать: 

- что такое экология, 

- способы охраны природы, 

- роль живой природы в жизни человека, 

- многообразие природы, 

- экологические катастрофы, 

- влияние экологии на здоровье человека, 

- представителей редких организмов,                                                                                           

- правила поведения в природе, 

- особенности природы родного края, 

- знать растительный и  животный мир родных мест, охраняемые виды. 

Ученик получит возможность научиться: 
 - классифицировать экологические связи, 

- устанавливать цепи питания, 

 - выявлять характерные отличительные и похожие признаки животного и растительного мира, 

- оформлять собственные наблюдения за изменениями в живой и неживой природе, 

- распознавать растения и животных родного края, 

- распознавать растения и животных родного края, 

 - сравнивать и различать деревья, кустарники, травы, называть их основные отличительные 

признаки, используя полученную информацию в результате наблюдений и работы с 

иллюстрациями; 

- называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 

- проводить несложные наблюдения за природными явлениями и проявлениями; 

- проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на выявление признаков 

предметов; 

- оказывать помощь птицам в зимнее время года; 
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- участвовать в исследовательской и практической деятельности по охране природы. 

 Результаты обучения учащихся 

 к концу 2 года обучения 
           Ученики будут знать/понимать:   

 взаимосвязи в природе, место человека как части природы; 

 свойства воды и воздуха; 

 состав и свойства почвы; 

 характеристику природных сообществ, влияние  человека на сообщества; 

 погодные явления края и условные знаки.   

Ученики  получат возможность научиться: 

 исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства воды в 

жидком, газообразном и твердом состояниях, характеризовать эти свойства; измерять 

температуру воды с помощью градусника; 

 исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства воздуха, 

характеризовать эти свойства; измерять температуру воздуха с помощью градусника; 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о свойствах 

воды (в жидком, газообразном и твердом состояниях), о растворах в природе, о 

свойствах воздуха, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

 сравнивать свойства воды и воздуха; 

 следовать инструкциям и технике безопасности при проведении опытов; 

 характеризовать кругооборот воды в природе; 

 исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) состав почвы; 

 характеризовать роль почвы в природе и роль живых организмов в образовании 

почвы (на примере своей местности); 

 обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой 

на примере образования и состава почвы; 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных 

источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о почве, готовить доклады и 

обсуждать полученные сведения; 

 проводить несложные наблюдения в родном крае за такими природными явлениями 

и проявлениями, как «этажи» — ярусы леса и луга, растения и животные леса, луга, 

поля, пресного водоема родного края; использование водоемов. 

               Результаты обучения учащихся 

               к концу 3 года обучения 

Ученик будет знать/понимать:   

 значение растений и животных для человека; 

 сезонные изменения в природе; 

 условия необходимые для развития растений; 

 простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать эти знания для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе своего края; 

 знать особенности методов наблюдения за живой и неживой природой. 

Ученик получит возможность научиться: 

 ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование, анализировать 

результаты наблюдений, делать выводы; следовать инструкциям и технике 

безопасности при проведении опытов; 
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 на основе опытных исследований и наблюдений выявлять условия, необходимые для 

жизни растений; 

 выращивать растения, работая   в группе; 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных 

источников знаний (Интернет, детские энциклопедии); 

 уметь выполнять правила безопасного  и экологического поведения в природе; 

 подбирать материал о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов края. 

 уметь выражать эстетические чувства и переживания творческими средствами. 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение. 

Результаты обучения учащихся 

к концу 4 года обучения 
    Ученик будет знать/понимать:   

 понимать необходимость посильного участия в охране природы родного края; 

 ценность природы родного края и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение; 

  соблюдать правила экологического поведения на природе (охрана поверхности 

земли от разрушений и загрязнения); 

 нравственные и правовые принципы природопользования; 

 взаимосвязи в природном сообществе и экосистеме; 

 называть представителей растительного и животного мира, занесенных в Красную 

книгу края; 

 характеризовать формы земной поверхности и водоемы своего края 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать оглавление, словарь и тексты учебника и хрестоматии, Интернет для 

поиска необходимой информации; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать эти знания 

для объяснения необходимости бережного отношения к природе своего края; 

 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты; 

 соблюдать правила экологического  поведения в природе; 

 характеризовать влияние человека на природные сообщества (на примере своей 

местности); 

 пропагандировать идеи правильного природопользования в борьбе со всем, что 

губительно отражается на природе; 

использовать моральные и правовые принципы, нормы и правила экологически грамотного 

отношения к окружающей природе в реальном поведении. 

Личностные  результаты: 
  Показатели в личностной  сфере  ребёнка: 

 развитие   интереса к познанию мира природы; 

 осознание  потребности к осуществлению  экологически сообразных поступков; 

 осознание места и роли человека в биосфере; 

 расширение  сферы социально-нравственных представлений; 
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 установка на безопасный  здоровый образ жизни, умение ориентироваться в 

мире  профессий и мотивация  к творческому труду. 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

 гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

Метапредметные   результаты: 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

  освоение норм и правил   социокультурного взаимодействиями со взрослыми и 

сверстниками в сообществах  разного типа (класс, школа, семья и др.); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов  и явлений  окружающего мира. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 предвосхищать результат. 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок. 

 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 ставить и формулировать проблемы; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

 узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 
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 запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью  ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст. 

 установление причинно-следственных связей; 

Предметные    результаты: 

 овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего 

поведения  в природной и социальной среде; 

 усвоение первоначальных   сведений о сущности и особенностях объектов, процессов 

и  явлений, характерных для  природной и социальной  действительности ; 

 умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира, выделять, 

описывать и характеризовать факты и события культуры, истории, общества; 

 владение навыками устанавливать и выявлять  причинно-следственные связи в 

окружающем мире природы и социума. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Эколята» 

1год обучения 

Вводное занятие. Мир вокруг нас. 
Что такое экология? Знакомство детей с целями и задачами занятий, правилами поведения при 

проведении практических работ. Выясняем, что такое экология. Экология – наука, изучающая 

собственный дом человека, дом растений и животных в природе, жизнь нашего общего дома – 

планеты Земля. 

Путешествие в осень. 
     Изучение текстов о природе. Наблюдения за солнцем и ветром.  Экологические игры на 

свежем воздухе.   

    Экскурсия в осенний парк. Различение деревьев и кустарников на природе по кроне и листьям. 

Сбор опавших листьев и семян этих растений с целью сушки. Определение названий растений 

по опавшим листьям, плодам, шишкам. Зарисовка листьев. Сушка листьев. Экологические 

игры. 

Лес – наше богатство. 
Изучение текстов о лесе. Наблюдения за лиственными и хвойными дере-вьями. Определение 

различий. 

Составление в группах и объяснение правил  поведения в различных ситу-ациях  в лесу.   

    Анализ использования человеком богатств природы. 

    Составление правил охраны леса. 

Путешествие за капелькой воды. 

   Экскурсия к водоёму. Наблюдение за жизнью водоёма. 

   Составление  рисунка-схемы пути воды из реки в море. Сравнение реки и моря. 

   Знакомство с речными и морскими рыбами.  Определение названий  рыб по 

рисунку.  Приведение примеров речных и морских рыб.       

    Объяснение причин загрязнения воды и гибели рыб в водоёмах. Определе-ние связи между 

загрязнением воды и здоровьем человека. 

    Составление правил охраны водоёмов. 

Удивительный мир животных. 
    Знакомство с экзотическими животными. 

    Сравнивание и различие диких и домашних животных. Наблюдения за  домашними 

животными. 

    Составление правил  ухода за животными в доме, в живом уголке школы, в  зоопарке. 

Знакомство с  работой человека  на пасеке. 
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    Наблюдение за  внешним видом, характерными особенностями предста-вителей насекомых, 

рыб, птиц, зверей (на примере своей местности). 

    Наблюдение  за жизнью животных, составление  рассказов о любимых домашних питомцах. 

Фотовыставка «Наши любимцы». 

    Объяснение  роли животных в природе и жизни людей (на примере своей местности). 

Наши пернатые друзья. 
    Экскурсия в парк. Наблюдение за поведением, внешним видом, харак-терными 

особенностями птиц на улице. 

    Различение  зимующих и перелётных птиц. Объяснение причины отлёта птиц в тёплые края. 

     Наблюдение зимующих птиц, различение зимующих птиц по рисункам и в природе.           

    Обсуждение формы кормушек и виды корма для птиц. Составление  пра-вил подкормки птиц. 

Работа с иллюстрациями с изображением птиц, чтение стихов, рассказов, разгадывание загадок. 

Подготовка отчета в группах. Выставка материалов. Презентации по мате-риалам 

экскурсионного занятия. 

Красная книга родного края. 
Знакомство с растительным и животным миром родного края. Обсуждение многообразия 

растений и животных края. Выяснение особенностей жизни животных. Знакомство 

с  исчезающими растениями и животными родного края. 

    Причины исчезновения их и необходимость их защиты каждым человеком. Составление  и 

обсуждение мер по  охране редких растений и животных.            Красная книга Архангельской 

области. 

Сад на подоконнике. 
     Наблюдение за  комнатными растениями школы и узнавание  их по рису-нкам. 

     Работа с иллюстрациями с изображением различных  комнатных расте-ний. Определение 

названий частей растений.     

    Составление правил ухода за комнатными растениями. 

     Подготовка рассказа  об особенностях любимого комнатного растения. 

Мир похож на цветной луг. 
     Наблюдение за дикорастущими и культурными растениями и узнавание их по рисункам и в 

природе. 

    Знакомство с необычными растениями. 

    Формулирование выводов об условиях, необходимых для жизни растений. 

Наблюдение растений клумбы и луга узнавание их по рисункам. Состав-ление рассказа о 

любимом цветке. 

Подготовка отчета в группах. Презентации по материалам экскурсионного занятия. 

Итоговое занятие. Мы – друзья природы. 

   Подготовка сообщений о взаимосвязи  между человеком и природой. 

Содержание программы 2 класс (34 ч) 
Введение. Что такое экология? (1ч). Вводное занятие. Знакомство с тематикой работы кружка. 

Правила поведения при проведении практических работ. Экология - наука, изучающая 

собственный дом человека, дом растений и животных в природе, жизнь нашего общего дома - 

планеты Земля. Простейшая классификация экологических связей: связи между неживой и 

живой природой; связи внутри живой природы на примере дубового леса (между растениями и 

животными, между различными животными), связи между природой и человеком. 

Тема 1. «Мой дом за окном» (6ч). 
Занятие 1: Мой дом (1ч). Внешний вид своего дома, из чего сделан, окраска стен, этажность. 

Дома в деревне и в городе. 

Занятие 2: Дом, где мы живем (1ч). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, 

в подъезде, во дворе. Перечисление всех видов работ по наведению чистоты и порядка в своем 

доме. 

Занятие 3 (1ч): 
Практическая работа: «Уборка школьного двора». Техника безопасности. Распределение 

обязанностей. Отчет о выполнении задания. 
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Занятие 4: «Деревья твоего двора» (1ч). Зеленые насаждения перед домом, во дворе школы. 

Зачем сажать деревья? Как ухаживать? Что мы делали осенью для здоровья деревьев? 

Занятие 5: Птицы нашего двора (1ч). Знакомство с многообразием птиц, выделением их 

существенных и отличительных признаков. Среда обитания птиц (лес, птичник, водоем). 

Перелетные птицы. Зимующие птицы. Замечательные птицы: самые маленькие (колибри), 

самые большие (страус, пингвин, индюк). Значение птиц в жизни человека. Помощь птицам в 

трудные времена. Какие кормушки можно соорудить для подкормки птиц зимой. 

Занятие 6 (1ч): 
Практическая работа: «Изготовление  кормушек для птиц». Техника безопасности. 

Распределение обязанностей. Вывешивание кормушек 

Тема 2. «Вернем чистоту природе» (8 ч). 
Занятие 1: Свалки. (1ч). Проблемы свалок, классификация твердых отходов. Просмотр 

видеофильма «Город-призрак». 

Занятие 2: (1ч) 
Практическая работа: «Мусор не по правилам». Выставка фотографий. 

Занятие 3: (2 ч) 

Практическая работа: Выступление агитбригады «Эколята» перед первыми классами   

Занятие 4: Бытовые отходы. (1ч). Заглянем в мусорное ведро (изучение количества и состава 

твердых бытовых отходов в классе и у себя дома, методика исследования) 

 Занятие 5: (1ч). Проблема одноразовой пластиковой упаковки. Предотвращай появление 

отходов (проблема одноразовой пластиковой упаковки и пути ее решения, безопасность 

материалов для окружающей среды) 

Занятие 6-7: (2 часа) 

Практическая работа: «Творческий проект. Вторая жизнь пластиковой бутылки» 

Занятие 8: (1ч)  

Практическая работа: «Внеклассное мероприятие -выступление агитбригады «Эколята» 

перед дошкольниками.  

Тема 3. Мой край (4 часа) 

Занятие 1: (1 час) 
Практическая работа. Экскурсия в парк «Зима в нашей крае» 

Занятие 2: (1ч) Растительный и животный мир Саратовского края. 

Растительный и животный мир родного края. Многообразие растений и животных края. 

Основные  экогруппы  растений. Особенности жизни животных края 

Занятие 3: (1ч) «Исчезающие растения и животные родного края» (парный проект) 

 Знакомство с  исчезающими растениями и животными родного края. Причины исчезновения 

их и необходимость защиты каждым человеком. Красная книга области. 

Занятие 4: (1ч) 

Практическая работа. Выставка рисунков и фотографий «Животные Саратовского 

края» 
Тема 4: Вода – источник жизни.(6 ч) Вода в моём доме и в природе. Круговорот воды в 

природе. 

Занятие 1: (1 ч) Вода – источник жизни. 
Занятие2: (1ч) Источники загрязнения воды 

Источники загрязнения воды. Откуда поступает вода в дом, на какие нужды расходуется. Куда 

удаляется? Вода, которую мы пьём. Вода сырая, кипячёная, загрязнённая. 

Занятие 3: (1ч). Просмотр фильма «Вода – жизнь» 
Сколько стоит вода? Почему её надо экономить? Как можно экономить воду? Зачем человеку 

нужна вода? Как поступает вода в организм человека?  Как расходуется, как выделяется из 

организма? Водные процедуры, закаливание водой. Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

Занятие 4: (1 ч) Вода в жизни животных и растений. Как вода влияет на жизнь растений? Как 

вода влияет на жизнь животного мира? Как животные заботятся о чистоте? 

Занятие 5-6 (2 час) 
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Практическая работа: ««Вода в моем доме» (индивидуальный проект)».  «Защита проектов 

«Вода – источник жизни на Земле». Выставка фотографий. 

Тема 5. «Воздух и здоровье» (6ч).  

      Болезни органов дыхания. Что делать, чтобы не болеть? Вред табачного дыма. Знакомство с 

комплексом дыхательной гимнастики. Проветривание. 

Занятие 1: (1ч). Воздух и здоровье человека. Свойства воздуха. Зачем нужен воздух? Чистый 

и загрязнённый воздух. 

Занятие 2: (1ч): Источники загрязнения воздуха. Источники загрязнения воздуха. Что нужно 

сделать, чтобы воздух был чистым? 

Занятие 3-4: (2 ч) 
 Практическая работа: «Социально – значимый проект по теме: 

«Употребление или  злоупотребление. Курение табака – вредная привычка».  

Занятие 5-6: (2ч) 
 Практическая работа «Автотранспорт и воздух города» (индивидуальный проект) 

Тема 6: «Весенние работы» (3 ч.) 

Занятие 1-3 
Экологический десант по уборке школьной территории.  

Высадка на школьном дворе елей. 

3 год обучения    

Вводное занятие.  Что такое экология. 
   Углубляем и расширяем представления  о экологии. Напоминаем, что такое экология. 

Экология - наука, изучающая собственный дом человека, дом растений и животных в природе, 

жизнь нашего общего дома - планеты Земля. 

Проведение инструктажей по технике безопасности при проведении наблюдений в природе, 

работе на участке. 

Организм и окружающая среда. 
Изучение текстов о месте человека в окружающем мире. Моделирование связей организмов с 

окружающей средой. 

Составление правил  экологически целесообразного поведения личности. 

Простейшая классификация экологических связей: связи между неживой и живой природой; 

связи внутри живой природы на примере хвойного леса (между растениями и животными, 

между различными животными); связи между природой и человеком. Разъяснение значения 

экологии  на основе анализа примеров. 

       Изучение экосистемы.  Экологический проект «Мир, в котором я живу».     

Угроза исчезновения. 
Изучение представителей редких организмов (грибов, растений животных): гриб-баран, 

подснежник альпийский, эдельвейс, земляничное дерево, бабочка-аполлон, горилла, снежный 

барс и др., их особенности. Причины сокращения численности редких организмов, 

необходимые меры охраны. 

Заполнение папки исследователя.   

Роль неживой природы в жизни живого. 
Знакомство с простейшей классификацией экологических связей: 

- связи между живой и неживой природой; 

- связи внутри живой природы; 

- связи между природой и человеком. 

Наблюдение за солнцем как источником света и тепла для живых организмов. Анализ 

приспособления животных и растений к различным условиям окружающей среды 

(теплолюбивые и холодостойкие, светолюбивые и теневыносливые растения), к сезонным 

изменениям климата. Объяснение значения света, воды и воздуха в жизни живых организмов. 

Выяснение роли ветра в жизни животных и растений. Различение растений влаголюбивых и 

засухоустойчивых. Анализ приспособления животных к жизни в условиях недостатка влаги. 

Подготовка отчета в группах. Презентации по материалам экскурсионного занятия. 

Многообразие животных. 
    Знакомство с интересными представителями всех групп животного мира. 
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    Наблюдение за  внешним видом, характерными особенностями  предста-вителей насекомых, 

рыб, птиц, зверей. 

    Наблюдение  за жизнью животных, составление  рассказов о животных.Объяснение  роли 

животных в природе и жизни людей. 

Наблюдение за потребителями: наличие птиц их виды, грызуны, кошки, собаки, насекомые, 

ящерицы и др. Описание животного мира участка. Взаимосвязь в экосистеме. Наблюдение за 

разрушителями: грибы, дождевые черви и др. 

Подготовка отчета в группах. Презентации по материалам экскурсионного занятия. 

Многообразие  растений. 
   Многообразие растений  (знакомство с интересными представителями всех групп 

растительного мира). Изучение участка.      Природная зона. Сезоны.  Оценивание состояния 

растительности. Определение видов растений, описание растений. План восполнения зеленых 

насаждений.   

Растения - легкие планеты. Изучение лекарственных растений. Обсуждение мер по их охране. 

Знакомство с красной книгой, ее назначением. Работа с черной книгой природы. 

Подготовка отчета в группах. Презентации по материалам экскурсионного занятия. 

Охрана животных и растений. 
Знакомство с растительным и   животным миром родного края. Обсуждение многообразия 

растений и животных края. Выяснение особенностей жизни животных. Знакомство 

с  исчезающими растениями и животными родного края. 

Причины исчезновения их и необходимость  защиты животных и растений каждым человеком. 

Составление  и обсуждение мер по  охране редких растений и животных. Влияние человека на 

природные сообщества района.  Посильное участие в охране природы родного края. Групповой 

проект «Охрана природного сообщества». 

Заполнение папки исследователя.  Подготовка и выставка презентаций. 

Итоговое занятие. Защита исследовательских работ и творческих проектов учащихся. 
4 год обучения    

Вводное занятие. Место человека в природе. 
Создание ситуации понимания единства  всех существ на земле. Как  человек связан с 

природой? Может ли человек существовать вне природы и природа без человека? Осознание 

места человека как части природы. 

Проведение инструктажей по технике безопасности при проведении наблюдений в природе, 

работе на участке. 

Здоровье человека и окружающая среда. 
Отношение человека к окружающему миру. Влияние загрязнения окружающей среды на 

здоровье человека. Пути попадания вредных веществ в организм человека. Экосистема, в 

которой мы живем. Проблема мусора. Меры, направленные на снижение вредного влияния 

загрязнения на здоровье. (Экология у нас дома.) Тест «Здоровье человека и окружающая 

среда».Заполнение папки исследователя.   

Влияние человека на окружающую среду. 
Изменение окружающей среды топором и плугом. Влияние человека на изменение лика Земли. 

Пустеющие кладовые Земли. Реки, текущие вспять. Угроза богатствам живой природы. 

Химическая война с Землей и человеком. Экология и войны. 

   Экскурсия. Наблюдение за влиянием человека на окружающую среду. 

Подготовка отчета в группах. Подготовка и выставка презентаций. Заполнение папок. 

Что такое экологическая катастрофа. 
Что такое экологическая катастрофа. Загрязнение моря нефтью как пример экологической 

катастрофы. Радиоактивное загрязнение окружающей среды (авария на Чернобыльской АЭС). 

Нитратные катастрофы. Экологический проект «Мой мир».     

Подготовка отчета в группах. Презентации по материалам экскурсионного занятия. 

Я – юный исследователь. 
Знакомства с понятием «исследование», «методы исследования». Как и где человек исследует 

окружающий мир? Как животные исследуют окружающий мир, и почему детеныши животных 

так любят играть? Что такое научные исследования? 
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Наблюдение как метод исследования. Наблюдательность. «Что такое классификация». «Учимся 

задавать вопросы». Главный способ получения научной информации – эксперимент. 

Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях. 

Подготовка отчета в группах. Презентации по материалам экскурсионного занятия. 

Природные катаклизмы. 
Рассказывать о сущности происходящих экологических катаклизмов, о причинах и мерах 

борьбы с ними. Заполнение папки исследователя.   

Подготовка отчета в группах. Презентации по материалам экскурсионного занятия. 

Красная книга России. 
   Анализ причин исчезновения растений и животных. 

Составление рассказов о Красной книге, о редких растениях и животных. 

Деревья, кустарники, травянистые растения края, занесенные в Красную книгу. Животные 

станицы и окрестностей, занесенные в красную книгу. Творческий проект мини-энциклопедия 

« Растения Красной книги нашего района».  Поиск информации. Создание мини-энциклопедии. 

Итоговое занятие.  Защита исследовательских работ и творческих проектов учащихся. 
Выступление с подготовленными сообщениями, иллюстрированными  наглядными 

материалами. 

Формы организации внеурочной деятельности: 
- учебные занятия; 

- познавательные беседы; 

- экологические игры; 

- викторины; 

- поиск информации в читальном зале библиотеки; 

- экскурсии; 

- наблюдения; 

- опыты; 

- эксперименты; 

- организация выставок, фотовыставок, презентаций; 

- защита проектов; 

- совместная деятельность обучающихся и родителей. 

Виды деятельности: познавательные, игровые, проблемные, практические участие в защитах 

исследовательских работ и творческих проектов учащихся.                                 

№ 

п/п 

Наименование разделов,  тем 

занятий 

Всего 

часов 

    Кол-во часов 

Аудито-

рные 

Внеауди- 

торные 

 1 год обучения    

1.  Раздел 1. Мир вокруг нас. 

 Тема: Вводное занятие. Мир 

вокруг нас.  Экскурсия в 

школьный парк. 

1  1 

2.  Раздел 2. Путешествие в 

осень. 
Тема 1:Изучение текстов о 

природе. 

Тема 2:Экскурсия. 

Наблюдение за солнцем и 

ветром. 

Тема 3:Экскурсия в осенний 

парк. Определение названий 

растений по  опавшим 

листьям, плодам и шишкам. 

3 1 2 
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3. Раздел 3.Лес – наше 

богатство. 
Тема 1:Чтение текстов о лесе. 

Тема 2:Составление памятки 

правил охраны леса. 

Тема 3:Экскурсия в лес. 

Наблюдение за хвойными и 

лиственными деревьями, 

определение различий. 

Тема 4: Экскурсия в лес. Сбор 

семян, ягод для зимующих 

птиц. 

4 2 2 

4. Раздел 4. Путешествие за 

капелькой воды. 

Тема 1:Составление рисунка- 

схемы «Путь воды  из реки в 

море». 

Тема 2:Сравнение реки и 

моря. Морская и речная рыба. 

Тема 3:Экскурсия к водоему. 

Наблюдение за жизнью 

водоема. 

Тема 4: Экскурсия  к водоему. 

Убираем берег реки 

«Уемлянка» 

4 2 2 

5. Раздел 5:Удивительный мир 

животных. 
Тема1:Экзотические 

животные. 

Тема 2:Кто живет на пасеке? 

Тема 3:Экскурсия в  музей 

Малые Корелы.  Наблюдение 

за белками. 

Тема 4:Экскурсия в 

краеведческий  музей. 

Знакомство с музеем. 

4 2 2 

6. Раздел 5. Наши 

пернатые друзья. 

Тема1:Перелетные и 

зимующие птицы. 

Тема 2: Какой должна быть 

кормушка для птиц? 

Тема 3:  Экскурсия в 

школьный парк. Наблюдение 

за птицами. 

Тема 4: Экскурсия в парк. 

Развешивание кормушек и 

подкормка птиц. 

4 2 2 

7. Раздел 7.Красная книга 

родного края. 
Тема1: Редкие и исчезающие 

растения родного края. 

Тема 2: Редкие и исчезающие 

животные родного края. 

3 2 1 
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Тема 3: Экскурсия в 

краеведческий музей. Звери. 

8. Раздел 8.Сад на 

подоконнике. 
Тема 1: Комнатные растения. 

Тема 2:Составление памятки 

ухода за комнатными 

растениями. 

Тема 3: Экскурсия в дом 

творчества («Зимний сад») 

Тема 4: Пересадка цветов. 

4 2 2 

9. Раздел 9. Мир похож на 

цветной луг. 

Тема 1:Дикорастущие и 

культурные растения. 

Тема 2:Цветы. 

Тема 3:Экскурсия  в лес. 

Тема 4: Экскурсия на луг. 

Тема5: Экскурсия на 

клумбу.  Акция: «Посади 

дерево, кустарник, цветок!» 

Тема 6: Промежуточная 

аттестация. Тест. 

6 2 4 

10.  Раздел 10. Мы друзья 

природы. 
Тема. Итоговое занятие. Мы – 

друзья природы. Защита 

творческого проекта. 

1 1  

 Итого: 34 16 18 

 2 год обучения    

1. Раздел 1. Что такое Экология? 

Вводное занятие.  
1 1  

2. Раздел 2. Мой дом за окном 

Тема 1. Мой дом 

Тема 2.  Дом, где мы живем 

Тема 3. Чистота вокруг 

(Уборка школьного двора) 

Тема 4. Деревья твоего двора 

Тема 5. Птицы нашего двора 

Тема 6. Позаботься о братьях 

наших меньших 

 

6 3 3 

3. Раздел 3 Вернем чистоту 

природе 

Тема 1. Свалки 

Тема 2. Мусор не по правилам 

Тема 3. Выступление 

агитбригады перед 

дошкольниками 

Тема 4. Бытовые отходы 

Тема 5. Проблема 

одноразовой упаковки 

8 3 5 
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Тема 6-7. Творческий проект. 

Вторая жизнь пластиковой 

бутылки 

Тема 8. Выступление 

агитбригады перед 

первоклассниками 

4. Раздел 4: Мой край 

Тема1. Экскурсия в парк 

«Зима в нашем крае 

Тема 2.Растительный и 

животный мир нашего края 

Тема 3. Исчезающие растения 

и животные родного края 

Тема 4. Выставка рисунков и 

фотографий «Животные 

нашего края» 

  

 

4 2 2 

5. Раздел 5. Вода- источник 

жизни 

Тема 1: Вода- источник жизни 

Тема 2: Источники 

загрязнения воды 

Тема 3:  Просмотр фильма – 

«Вода- жизнь» 

Тема 4: Вода в жизни 

животных и растений 

Тема 5-6 Вода в моём доме 

6 4 2 

6.  Раздел 6: Воздух и здоровье 

Тема 1: Воздух и здоровье 

человека 

Тема 2: Источники 

загрязнения воздуха 

Тема 3-4. Социально-

значимый проект по теме: 

«Употребление 

или  злоупотребление. 

Курение табака – вредная 

привычка».  

 

 Тема 5-6: Автотранспорт 

И воздух города 

6 4 2 

7. Раздел 7. Весенние работы 

Уборка территории 

Высадка на школьном дворе 

елей 

3  3 

8.     

 Итого 34 17 17 

 3 год обучения    

1. Раздел 1. Что такое экология. 

Вводное занятие. 

Что такое экология. 

1 1  

2. Раздел 2.Организм и 

окружающая среда. 

5 2 3 
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Тема 1:Экологические связи. 

Тема 2:Экскурсия на поле. 

Наблюдение за дождевым 

червем. 

Тема 3: Экскурсия на 

полянку. Наблюдение за 

насекомыми. 

Тема 4: Человек и природа. 

Тема 5:Проект «Мир, в 

котором я живу» 

3. Раздел 3.Угроза 

исчезновения. 

Тема 

1:Причины  исчезновения 

растений и животных. 

Тема 2: Выставка рисунков 

«Почему исчезают растения и 

животные?» 

Тема 3: Практическая работа 

«Уберем  свою улицу!» 

Тема 4: Практическая 

работа:  «Посади дерево!» 

4 2 2 

4. Раздел 4.Роль неживой 

природы в жизни живого. 

Тема1: Живая и неживая 

природа. 

Тема 2:Природа и человек. 

Тема 3:Практическая работа: 

«Уберем свой двор!» 

Тема 4: Экскурсия на 

природу. Роль света, воды, 

солнца и ветра. Разные 

растения 

4 2 2 

5. Раздел 5.Многообразие 

животных. 

Тема 1:Роль животных. 

Тема 2: По страницам 

Красной 

книги  Архангельской 

области(животные). 

Тема 3. Роль животных – 

потребителей и роль 

животных – разрушителей. 

Тема 4. Экскурсия в парк. 

Наблюдение за птицами. 

Тема 5. Экскурсия в «Зимний 

сад». Наблюдение за 

бабочками. 

Тема 6,7:Групповой проект 

«Многообразие животных» 

7 4 3 

6. Раздел 6. 

Многообразие  растений. 

Тема1:Роль растений. 

Тема 2: Растения нашего края. 

7 3 4 
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Тема 3: Растения Красной 

книги Архангельской области. 

Тема 4: Комнатные растения. 

Выращивание салата на 

подоконнике. 

Тема 5:Лекарственные 

растения. 

Тема 6,7: Посадка семян 

цветов в клумбу. 

7. Раздел 7.Охрана животных и 

растений. 

Тема 1: Красная книга 

России. 

Тема 2: Заповедники. 

Тема 3:  Практическая работа 

– субботник  в школьном 

парке «Сохраним природу 

родного края». 

Тема 4: Практическая работа 

«Изгородь для муравейника» 

Тема 5:  Групповой 

проект  «Охрана природного 

сообщества» 

5 2 3 

8. Промежуточная аттестация. 

Тест. 

1 1  

 Итого 34 17 17 

 4 год обучения    

1.  Раздел 1.Место человека в 

природе. 
Вводное занятие. Место 

человека в природе. 

1 1  

2. Раздел 2.Здоровье человека 

и окружающая среда. 
Тема 1:Отношение человека к 

окружающему миру. 

Тема 2:Влияние окружающей 

среды на здоровье человека. 

Тема 3:Тест «Здоровье 

человека и окружающая 

среда» 

Тема 4:Экология у нас дома. 

Тема 5:Экскурсия . Пути 

попадания вредных веществ в 

организм человека. 

5 2 3 

3. Раздел 3:Влияние человека 

на окружающую среду. 
Тема 1:Изменение 

окружающей среды топором и 

плугом. 

Тема 2:Пустеющие кладовые 

Земли. 

Тема 3: Экскурсия .Угроза 

живой природе. 

6 3 3 
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Тема 4:Химическая война с 

Землей и человеком. 

Тема 5:Экскурсия. 

Наблюдение за влиянием 

человека на окружающую 

среду. 

 Тема 6:Экскурсия на берег 

реки . 

4. Раздел 4:Что такое 

экологическая катастрофа. 

Тема 1:Загрязнение моря 

нефтью. 

Тема 2:Радиоактивное 

загрязнение окружающей 

среды. 

Тема 3: Экскурсия . 

Нитратные катастрофы. 

Тема 4: Проект «Мой мир» 

4 2 2 

5. Раздел 5:Я – юный 

исследователь. 
Тема 1:Знакомство с 

понятиями «исследователь», 

«методы исследования» 

Тема 2: Экскурсия. 

Наблюдение – как метод 

исследования. 

Тема 3: Научись задавать 

вопросы. 

Тема 4: Проводим 

эксперимент с водой . В каком 

водоеме вода чище? 

Тема 5: Мыслительный 

эксперимент. 

Тема 6: Практическая работа . 

Исследуем почву в нашем 

дворе. 

Тема 7 : Практическая работа. 

Опыты с растениями. 

7 3 4 

6.  Раздел 6.Природные 

катаклизмы. 
Тема 1: Причины природных 

катаклизм. 

Тема 2: Меры борьбы с 

природными катаклизмами. 

Тема 3: Поход в библиотеку. 

Ищем материал по природным 

катаклизмам. 

Тема 4: Поиск информации в 

Интернете. 

4 2 2 

7. Раздел 7 :Красная 

книга России. 

Тема 1: Красная книга России. 

Тема 2: Редкие растения и 

животные. 

6 3 3 
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Тема 3: Редкие растения и 

животные нашего края. 

Тема 4: Проект «Редкие 

растения  и животные нашего 

региона» 

Тема 5:Экскурсия в 

краеведческий музей. 

Тема 6: Итоговая аттестация. 

Праздник «Земля – наш общий 

дом» 

8. Итоговое занятие. Защита 

исследовательских работ или 

творческих проектов 

учащихся. 

1 1  

 Итого 34 17 17 

 Всего 136 67 69 

  

 2.2.23 Программа курса внеурочной деятельности «Этнографический кружок» 

Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа разработана на основе ФГОС НОО, основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ "СОШ №82", методического 

конструктора “Внеурочная деятельность школьников” (авторы Д. В. Григорьев, П. В. Степанов, 

Москва “Просвещение”, 2010 г.) и “Примерных программ внеурочной деятельности (начальное 

и основное образование)” под редакцией В. А. Горского, Москва “Просвещение”, 2011 г. К 

программе прилагаются разработанные методики оценки творческой и исполнительской 

активности, система самооценки учащегося, критерии оценки достижений учащихся - 

портфолио, теоретические основы проектной деятельности и критерии её оценивания, 

методические рекомендации по исследовательской работе в начальной школе, работы учащихся 

и методические разработки.  

 По типу данная рабочая программа внеурочной деятельности является тематической, и 

направлена на получение воспитательных результатов в определенном проблемном поле; при 

этом используются возможности различных видов внеурочной деятельности. 

 В программе реализуются следующие направления внеурочной деятельности: духовно-

нравственное, научно-познавательное, военно-патриотическое. При реализации содержания 

программы расширяются знания, полученные детьми при изучении школьных курсов 

окружающего мира, литературного чтения, изобразительного искусства, технологии. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов внеурочной деятельности и 

предназначена для учащихся начальной школы, учителей начальных классов и истории, 

педагогов дополнительного образования, родителей учащихся и социальных партнёров 

общеобразовательного учреждения.  

 Данная программа актуальна в современное время. Российский академик Д. С. Лихачёв 

верно отметил, что только “любовь    к  родному  краю,   знание    его истории - основа, на 

которой и может существовать рост духовной культуры всего общества”. Воспитать настоящих 

граждан – патриотов своей Родины невозможно без изучения истории. Именно поэтому в 

настоящее время наблюдается повышенный интерес к изучению родного края, к его истории, 

культуре, традициям. В воспитании россиянина – гражданина и патриота – особенно важная 

роль принадлежит общеобразовательной школе. Именно школа призвана воспитывать 

гражданина и патриота, раскрывать способности и таланты молодых россиян, готовить их к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  
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Актуальность и педагогическая целесообразность программы внеурочной деятельности по 

историческому краеведению обусловлена следующими факторами: 

 недостаточно разработано методических пособий для проведения внеурочных занятий 

по истории и краеведению города Саратова для учащихся начальной школы; 

 не систематизирована работа по изучению истории, культуры, обычаев и традиций своей 

малой Родины и её природы (нецелесообразно ограничиваться рассказом, беседой, 

показом, “разовыми” экскурсиями в музей и заповедник); 

 недостаточно скоординирована совместная историко-краеведческая деятельность 

школы с музеями, библиотеками, заповедником и другими организациями города. 

 Город Саратов богат рекреационными ресурсами, интересной историей и самобытной 

культурой, своеобразными природными и географическими особенностями, 

предоставляющими обширные возможности для проведения краеведческой работы. В нашем 

городе существуют реальные возможности планировать и проводить совместные мероприятия 

по истории и краеведению в содружестве школы и таких организаций, как городской 

краеведческий музей, природный  заповедник “Семеновский”, библиотеки города. Данная 

рабочая программа сориентирована не на запоминание школьниками предоставленной 

информации, а на активное участие самих школьников в процессе её приобретения. Программа 

обладает перспективой для дальнейшей работы и имеет все условия для системы 

преемственности краеведческой деятельности школьников в начальной  школе.  

Цели: создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося. Создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески развитой личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

 Содержание предполагает решение следующих задач: 

Обучающие: 

 формировать у обучающихся представления об историческом прошлом и настоящем 

нашего города; о личностях, оставивших заметный след в истории; о вкладе, который 

внесли соотечественники в историческое и культурное наследие города, края, страны; 

 прививать младшим школьникам умения и навыки поисковой деятельности: учить 

наблюдать и описывать факты, систематизировать собранный материал, оформлять его; 

Развивающие: 

 развивать коммуникативные навыки и умения в процессе общения, учить работать в 

группах, координировать деятельность, учить анализу и самоанализу: 

 способствовать развитию психических процессов: воображения, памяти, мышления, 

речи; 

 расширять исторический и экологический кругозор учащихся; 

Воспитательные: 
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 способствовать пробуждению интереса и бережного отношения к историческим, 

культурным и природным ценностям города; 

 воспитывать умение строить позитивные межличностные отношения со сверстниками и 

старшеклассниками; 

 содействовать формированию социально активной, нравственной личности с 

гражданским самосознанием. 

Программа кружка «Этнографический кружок»  рассчитана на 33 часа в 1 классе и 34 часа 

во 2 – 4 классах  (1 час в неделю)  

Курс рассчитан на 4 года. Темы занятий из года в год повторяются, но углубляется 

материал, усложняются формы работы. Широко используются местные ресурсы: библиотеки, 

краеведческий музей, театр, выставочный зал, другие культурные учреждения, предприятия 

города, памятные места. Практическая направленность программы позволяет учащимся 

усваивать материал в деятельности.  

Для реализации программы внеурочной деятельности предусмотрены следующие формы 

работы: рассказ, сообщение, беседа, экскурсия, презентация, практические занятия, 

продуктивные игры, изготовление объектов демонстрации (газеты, выставки, летописи), мини 

– представления и концерты, ярмарки, исследовательские проекты, конференции, фотовыставки 

и фотоотчёты, написание очерков и статей в школьную и городскую газеты, составление и 

разгадывание кроссвордов, конкурс исторических хроник, “круглые столы” Программа 

предполагает как проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками, 

так и возможность организовывать занятия крупными блоками – слётами, экскурсиями, 

походами. Место проведения занятий определяется спецификой тем: теоретические и 

практические занятия могут проходить как в школе, так и в музеях, библиотеках, учреждениях 

города и на открытом пространстве. Для реализации программы запланированы следующие 

виды внеурочной деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, 

проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

художественное творчество, социальное творчество (социально значимая волонтерская 

деятельность), спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая 

деятельность, проектная деятельность. 

Данная программа предоставляет возможность планомерно достигать ожидаемых 

воспитательных результатов разного уровня исторической и краеведческой деятельности. 

Результаты первого уровня (приобретение школьниками социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни) – 1 класс.  

Элементарные социальные знания школьники получают уже тогда, когда только начинают 

осваивать историческую и краеведческую деятельность. Они узнают о достопримечательностях 

родного города, постигают этику поведения в музее, архиве, читальном зале, расширяют 

представление о себе как о жителе города. Дети знакомятся с окружающим их социальным 

миром и с жизнью людей, встречаются с очевидцами исторических событий, представителями 

музеев, библиотек и других предприятий. Также школьники приобретают знания о принятых в 

обществе нормах отношения к природе, о памятниках истории и культуры, о традициях памяти 

событий Великой Отечественной войны; о правилах конструктивной групповой работы; о 

способах самостоятельного поиска и нахождения информации в справочной литературе. 

Результаты второго уровня (получение школьниками опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества) - 2, 3 класс. Формирование позитивных отношений 

школьников к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом 

осуществляется благодаря активизации межличностных отношений друг с другом. В различных 

ситуациях у детей появляется возможность проявить себя с лучшей стороны, сохранив веру в 
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себя и уважение к другим членам коллектива. Важным становится развитие ценностных 

отношений к своей малой Родине, её природе, истории и культуре, населяющим её народам, 

героическим страницам её прошлого.  

Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта самостоятельного 

социального действия) – 4-й класс. Школьники имеют реальную возможность выхода в 

пространство общественного действия. К этому времени у детей сформирована мотивация к 

изменению себя и приобретение необходимых внутренних качеств. Учащиеся приобретают 

опыт исследовательской и проектной деятельности, готовят публичные выступления по 

проблемным вопросам, участвуют в исследовательских конференциях, осуществляют 

благотворительную деятельность. Они имеют первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к природе и опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства.  

Достижение всех трех уровней результатов деятельности увеличивает вероятность появления 

образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), 

в частности:  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

(приобретение опыта гражданских отношений и поведения в дружественной среде (в 

классе) и в открытой общественной среде); 

 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др. 

В результате освоения содержания программы у учащихся предполагается формирование 

универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), позволяющих достигать предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

При достижении личностных результатов у школьника будут сформированы: 

 Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, семье, 

обществу, ориентации на содержательные моменты школьной и социальной 

действительности; 

 познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания “Я” как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 ориентация в нравственном отношении как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, развитие этических 

чувств как регуляторов моральных норм; 

 эмпатия как понимание чувств людей и сопереживание им; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам поведения в природе;  

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурой города и 

края. 
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При достижении метапредметных результатов у школьника будут сформированы следующие 

УУД (регулятивные, познавательные, коммуникативные): 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других субъектов; 

 различать способ и результат действия. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с другими субъектами 

социализации; 

 оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые коррективы в его 

выполнение. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), сведениями Интернета; 

 осуществлять запись выборочной информации о себе и окружающем мире, в том числе 

с помощью ИКТ; 

 выражать речь в устной и письменной форме;  

 проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ИКТ; 

 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; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии с ними; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для совместной работы с партнёрами; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

 точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действий; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

Планируемые результаты: 

1 класс: 

Личностными результатами изучения кружка «Этнографический кружок» в 1-м классе 

является формирование следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  

делать выбор, какой поступок совершить. 
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Метапредметными результатами изучения кружка «Этнографический кружок» в 1-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Учиться высказывать своё предположение (версию). 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного с 

помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в  доп. 

источниках информации. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя  свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на занятиях.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие  тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

2 класс: 

Личностные результаты : 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 
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 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила  

поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты.  

Регулятивные УУД: 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать проблему 

совместно с учителем . 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(простейшие приборы и инструменты). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной 

задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию  в предложенных 

учителем  словарях и энциклопедиях  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делат ь самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи  

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу. 

  Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

3 класс: 

Личностные результаты:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 
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Метапредметные результаты.  

Регулятивные УУД: 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки  

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(простейшие приборы и инструменты). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план 

учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять  

 

 информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 
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свою точку зрения. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться 

4 класс: 

Личностные результаты: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,  делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой 
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план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1 класс. Программа первого года обучения направлена на формирование понятий о малой 

родине, воспитание любви к родному дому, семье, школе, городу, в котором живешь. 

Школьники узнают об истории, природе, культуре города, начиная от истоков до 

современности. 

Важнейшая задача: познакомить детей с их окружением (дома, улицы, достопримечательности 

города) и людьми, живущими в нашем городе. 

Программа содержит два раздела: 

  «Моя маленькая родина» 

  «г. Саратов: от истоков – к современности» 

  Каждый раздел поделен на темы, которые ежегодно будут конкретизироваться в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся начальной школы. 

Содержание учебного курса (1 класс) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Всего 

часов 

 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1. Моя маленькая родина 12 5 7 

1.1 Я и моя семья. «Старые фотографии 

рассказывают…» (семейные 

реликвии и памятные вещи) 

3 1 2 

1.2 Моя школа – мой дом. Из истории 

школы. Традиции школы. 

2 1 1 

1.3 Мой дом. Мой двор. Моя улица, 

почему так названа. «Улицы нашего 

3 1 2 
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Содержание деятельности 

Раздел 1. «Моя маленькая Родина»  (12 часов) 
 1.1. Я и моя семья. «Старые фотографии рассказывают…», семейные реликвии и памятные 

вещи (3 часа).  

Теория: рассказ – беседа о роли семьи для ребёнка; забота о членах семьи; общение в семье.  

Практика: выставка памятных вещей «Мир семейных увлечений» и фотографий, рассказы детей 

о семейных реликвиях. 

1.2. Моя школа – мой дом. Из истории школы. Традиции школы (2 часа).  

города»: пешая экскурсия (в рамках 

проекта «Я и мой город», музей) 

1.4 Достопримечательности нашей 

улицы. За что люблю, что бы 

изменил. 

 

 

2 1 1 

1.5 Мой микрорайон. 2 1 1 

2. г. Саратов – Дальний – от истоков 

к современности. 

11 4 7 

2.1 Страницы истории. Первые 

переселенцы. Экскурсия в музей: 

«История заселения земли 

Саратовской.». 

2 1 1 

2.2 Имя города. Символы нашего города. 

Библиотечный урок. 

2 1 1 

2.3 Культурно – просветительные 

учреждения нашего города. 

Экскурсия в кинотеатр. 

3 1 2 

2.4 Люди. Профессии города. Где 

работают родители. Экскурсия на 

главпочтамт и на консервный завод. 

4 1 3 

3  Экология города и района. 10 5 5 

3.1 «Что такое экология?» - музейный 

урок. Игра «Поле чудес». 

2 1 1 

3.2 Экологический праздник 

«Экологическая тропа». Беседа, 

конкурс рисунков. (Заповедник 

«Семеновский») 

2 1 1 

3.3 Всемирный день защиты животных. 

Знакомство с Красной книгой края и 

страны.  

Библиотечный урок. 

2 1 1 

3.4  Синичкин день. Рассказ о зимующих 

птицах.  

2 1 1 

3.5 Экологическая кампания 

«Первоцвет». Агитационные 

листовки и плакаты в защиту  

первоцветов. 

2 

 

1 1 

 ВСЕГО 33 14 19 
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Теория: беседа о школе, её истории, традициях, правилах поведения в школе, бережном 

отношении к школьному имуществу.  

Практика: экскурсия по школе, беседа о том, что запомнилось, конкурс рисунков «Моя школа». 

1.3. Мой дом. Мой двор. Моя улица, почему так названа. «Улицы нашего города» -пешая 

экскурсия в рамках проекта «Я и мой город», городской краеведческий музей  (3 часа).  

Теория: беседа «Вот эта улица, вот этот дом», рассказы детей «Любимые уголки моего двора», 

«Название моей улицы».  

Практика: «Улицы нашего города» - пешая экскурсия в рамках проекта «Я и мой город» 

(городской краеведческий музей). 

1.4. Достопримечательности нашей улицы. За что люблю, что бы изменил (2 часа). 

 Теория: беседа о достопримечательностях нашей улицы, о том, что нравится, что бы изменил.  

Практика: фотографирование зданий улицы, викторина «Знаешь ли ты свою улицу?» (работа в 

группах). 

1.5. Мой микрорайон  (2 часа).  

Теория: дать представление об истории названий улиц нашего микрорайона.  

Практика: индивидуальная и  самостоятельная работа по составлению безопасного маршрута из 

дома в школу и из школы домой,  выставка рисунков «Мой дом». 

Раздел 2. « г. Саратов – Дальний – от истоков к современности»  (11 часов) 

2.1. Страницы истории. Первые переселенцы. Экскурсия в музей «История       заселения земли 

Спасской»  (2 часа).  

Теория: представление об истории возникновения города Саратова, о первых переселенцах; 

работа в парах: вопросы по содержанию.  

Практика: экскурсия в краеведческий музей «История заселения земли Саратовской». 

2.2. Имя города. Символы нашего города. Библиотечный урок  (2 часа).  

Теория: история имени города, представление о территории города и района. 

 Практика: умение находить и показывать на карте России город Саратов; раскрашивание герба 

и флага страны, герба города и края (работа в парах). 

2.3. Культурно – просветительные учреждения нашего города. Экскурсия в кинотеатр (3 

часа).  

Теория: беседа о культурно – просветительных учреждениях нашего города (кинотеатрах, 

краеведческом музее. Доме детского творчества, Детской школе искусств, городской 

библиотеке, государственном заповеднике «Семеновский»). 

 Практика: экскурсия в кинотеатр, просмотр кинофильма. 

2.4.   Люди. Профессии города. Где работают родители. Экскурсия на главпочтамт и  

консервный завод (4 часа).  

Теория: рассказ о людях и их профессиях; беседа о профессиях родителей и о предприятиях, на 

которых они работают. 

 Практика: общение с родителями как способ получения информации об их профессиях; 

экскурсия на главпочтамт и консервный завод, где работают родители.  

Раздел 3. Экология города и района  (10 часов)  

3.1.  «Что такое экология?» - музейный урок. Игра «Поле чудес» (2 часа). 

Теория: рассказ – беседа о состоянии растительного и животного мира города и района, их 

отношении друг к другу и к окружающей среде.  

Практика: совместная подготовка, осуществление и последующий анализ природоохранной 

акции: уборка мусора в школьных дворах, близлежащих лесопарках и скверах. Проект -  

социальная реклама «Экологическая чистота – залог здоровья». 

3.2. Экологический праздник «День тигра». Беседа, конкурс рисунков. Заповедник 

«Семеновский» (2 часа).  

Теория: беседа - презентация «Тигр – самая большая кошка на Земле».  

Практика: сбор информации  о тиграх, их повадках и государственных мерах по их защите, 

конкурс рисунков. 

3.3. Всемирный день защиты животных. Знакомство с Красной книгой края и страны. 

Библиотечный урок. (2 часа). 
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Теория: беседа – презентация о Всемирном дне защиты животных, Красная книга редких 

растений и животных Приморского края и России. 

 Практика:  проект – изготовление и защита с шефствующим классом буклета «Исчезающие 

виды растений и животных и способы их защиты ». 

  3.4. Синичкин день. Рассказ о зимующих птицах (2 часа).  

Теория: календарь экологических дат «Синичкин день», рассказ – демонстрация о зимующих 

птицах.  

Практика: наблюдения за зимующими птицами, фотовыставка,  составление презентации.   

3.5.  Экологическая кампания «Первоцвет». Агитационные листовки и плакаты в защиту  

первоцветов  (2 часа).  

Теория: рассказ – демонстрация о первых дикорастущих цветах Саратова.   

Практика: сбор информации о первоцветах,  оформление агитационных  листовок и плакатов.  

 2 класс. Программа второго года обучения направлена на формирование знаний о 

богатствах города и края. Дети узнают о разнообразии растительного и животного мира. Более 

углубленно изучают особенности рельефа, виды  полезных ископаемых, водные ресурсы. 

Расширяется представление детей о людях города и края. 

Важнейшая задача: познакомить с редкими представителями флоры и фауны Приморья и 

государственных мерах для их охраны и рационального использования. 

Программа содержит три раздела: 

  «Богатства нашего города» 

  «Люди нашего города» 

 «Саратовский край» 

  Расширяются  и углубляются представления о Саратовском крае: о его географическом 

положении, важных стройках Саратова и трудовой деятельности  людей. 

Тематический план (2 класс) 

1.  Богатства нашего города и села. 21 11 11 

1.1 Всемирный день защиты животных.   3 1 1 

1.2 Растительность нашего города и края. 

Разнообразие растений. 

2 1 1 

1.3 Значение растений в жизни человека.  2 1 1 

1.4 Животный мир города  и края. 

Разнообразие животного мира. 

Экскурсия в музей.  

2 1 1 

1.5 Охрана и значение животного мира. 

Экологический проект «День дрофы». 

Библиотечный  урок. 

2 1 1 

1.6 Синичкин день. Составление и 

разгадывание ребусов, загадок и 

кроссвордов. Акция «Покормите птиц 

зимой».  

2 2 1 

1.7 Водные ресурсы. Водоемы нашего 

города и края. Реки и озера.  

 

Всемирный день водно-болотных 

угодий. 

2 1 1 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Всего 

часов 

 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 



253 

 

1.8 Полезные ископаемые. Какие 

полезные ископаемые добывают в 

нашем городе и крае. День защиты 

Земли. 

2 1 1 

1.9  Сельское хозяйство в городе и селе. 

Что растет на полях нашего района. 

2 1 1 

1.10 Сельское хозяйство. Чем занимаются 

люди на селе. Значение сельского 

хозяйства. Экскурсия.  

1 1 2 

2 Люди нашего города и края  4 2 2 

2.1 Традиционные ремёсла моего города 

и села. Мастер-класс народного - 

клуба декоративно-прикладного 

искусства «Рукодельница». Музей. 

2 1 1 

2.2  Труд людей нашего города и  края. 

Герои – земляки.  

2 1 1 

3 Саратовский край 7 4 4 

3.1 Географическое положение. Наш 

край на карте страны. 

1 1 - 

3.2 

 

 Символика. 2 1 1 

3.3 Важнейшие стройки Саратова. 

«История строительства моста»: 

лекция – экскурсия в музее. 

1 1 1 

3.4 Важнейшие стройки Саратова. 2 1 1 

3.5 Экскурсионная программа «Природа 

Саратовского края». 

1 - 1 

 Итого:  34 17 17 

Содержание деятельности 

Раздел 1. Богатства нашего города и села  (23часа) 
1.1. Всемирный день защиты животных. (2часа). 

Теория:  беседа о Всемирном дне защиты животных, об особенностях  флоры и фауны 

Саратовского края; рассказ – демонстрация о животных. 

Практика: наблюдение  за повадками животных, сбор фото и видеоматериалов для школьной 

выставки «Удивительное рядом», подборка материалов  для составления  статьи в школьную 

газету «Большая перемена». 

1.2.  Растительность нашего города и края. Разнообразие растений.  

«Тюльпаны»  Урок экологии о тюльпанах (2часа). 

Теория: беседа об особенностях растительного мира, разнообразии, значении для человека; 

рассказ – демонстрация «тюльпанов», состояние и меры охраны.  

Практика: передача своих впечатлений в рисунках, поделках, устных рассказах.  

1.3. Значение растений в жизни человека. Познавательная программа о растениях (в рамках 

проекта "Музейные уроки экологии")  (2часа). 

 

Теория:  беседа о лекарственных свойствах растений. 

Практика:  рассматривание гербарных экземпляров растений, сбор информации для 

составления статьи в школьную газету «Большая перемена», фото-рассказ. 

1.4.  Животный мир города  и края. Разнообразие животного мира. Экскурсия в музей.  

(2 часа).  

Теория: беседа – демонстрация о разнообразии животного мира города и края, рассматривание 

экспонатов  диорамного зала природы в музее, обмен впечатлениями.  
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Практика: подбор информации для составления фото-отчёта и статьи в школьную газету 

«Большая перемена».  

1.5. Охрана и значение животного мира. Экологический праздник «День дрофы». Библиотечный  

урок (3 часа). 

Теория: беседа о животных, занесённых в Красную книгу Саратовского края; 

просмотр видеоматериалов  на тему  «Дрофа».  

1.6. Синичкин день. Составление и разгадывание ребусов, загадок и кроссвордов. Акция 

«Покормите птиц зимой».  (3часа). 

Теория:  рассказ-демонстрация о зимующих птицах Саратовского края; обсуждение проблем 

выживания птиц зимой, способов помощи зимующим птицам. 

Практика: составление и разгадывание ребусов, загадок и кроссвордов о зимующих птицах. 

Совместно с шефами – старшеклассниками подготовка и проведение акции «Покормите птиц 

зимой»: организация кормушек во дворе домов, пришкольной территории, парках города, 

оформление агитационных листовок, призывающих людей помогать зимующим птицам. 

1.7. Водные ресурсы. Водоемы нашего города и края. Реки и озера. Всемирный день водно-

болотных угодий (2часа). 

Теория:  просмотр презентации и беседа о водных ресурсах нашего города и края, их значении  

и охрана; обучение работы с физической картой: умение находить и показывать на ней реки и 

озёра города и края. 

Практика: составление правил поведения на водоёмах, оформление экологической карты 

«Водоплавающие птицы на водоёмах города и края». 

1.8. Полезные ископаемые. Какие полезные ископаемые добывают в нашем городе и крае. День 

защиты Земли (2часа). 

Теория: беседа – демонстрация с рассматриванием образцов полезных ископаемых  «Дары 

природы»,  местонахождение полезных ископаемых на  физической карте города, края, страны.  

Практика: игра  «Назови правильно!», разгадывание загадок и ребусов,  оформление стенда 

«Знаете ли вы?». 

1.9. Сельское хозяйство в городе и селе. Что растет на полях нашего края (2аса). 

Теория: знакомство с сельскохозяйственными работами в разные времена года, с особенностями 

растениеводства. 

 Практика: рассматривание образцов культурных растений и разгадывание загадок о растениях, 

составление «полевых букетов» из колосьев злаковых растений. 

1.10. Сельское хозяйство. Чем занимаются люди на селе. Значение сельского хозяйства. 

Экскурсия (3часа). 

Теория: организация встречи с агрономом: рассказ о  видах культур, которые выращивают на 

полях нашего района, об особенностях полевых работ в разные времена года. 

Практика: экскурсия на поле, наблюдения за трудом  сельхозрабочих, сбор материалов и 

оформление фотовыставки «Труд людей на селе». 

Раздел 2. «Люди нашего города и края» (3часа) 

2.1.  Традиционные ремёсла моего города и села. Мастер-класс народного - клуба декоративно-

прикладного искусства «Рукодельница». Музейный урок  (2часа). 

Теория: рассматривание выставки декоративно-прикладного искусства клуба «Рукодельница», 

беседа о традиционных видах ремесла города и села. 

Практика: экскурсия  в местный краеведческий музей, мастер-класс народных умельцев города. 

2.2.  Труд людей нашего города и  края. Герои – земляки. (2часа). 

Теория: знакомство с людьми, прославившими наш город трудом.  

Практика: встреча с почётными тружениками в краеведческом музее ДДТ, сбор фото и 

видеоинформации для составления альбома «Встречи с интересными людьми».  

Раздел 3. «Саратовский край» (8часов) 

3.1. Географическое положение. Наш край на карте страны (1час). 

Теория:  рассказ с презентацией об особенностях геополитического положения Саратовского 

края, работа с физической и политической  картой страны, обозначение на карте  цветовыми 

условными знаками месторасположения населённых пунктов  

3.2. Символика  (2часа). 
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Теория: беседа о достопримечательностях города: памятниках, парках,  площадях, 

исторических местах. 

Практика: совместный проект с шефами – буклет  «Достопримечательности города Саратова». 

3.3. Важнейшие стройки Приморья. «История строительства моста»: лекция – экскурсия в 

музее (2часа). 

Теория: музейный урок об истории строительства Уссурийской железной дороги. 

Практика: игра – путешествие «Проложи железную дорогу на карте». 

3.4. Важнейшие стройки Саратова. (2часа). 

Теория: встреча с интересными людьми , обзор презентации «Стройка века в Саратове». 

Практика: подборка  фотоматериалов  для  оформления  стенгазеты.  

3.5. Экскурсионная программа «Природа Саратовского края» (1час). 

Практика:  музейный  урок с беседой о заповедных местах Приморья, о флоре и фауне 

Приморья, изготовление книжек – малышек «Заповедники Саратова». 

3 класс. Программа третьего года обучения имеет историческое направление и нацелена 

на расширение знаний ребёнка о родном городе, его историческом наследии. 

Главная  задача: расширить кругозор учащихся, углубить знания о природе города, о его 

истории и природоохранной деятельности.  

Программа содержит два раздела: 

  «г. Саратов– страницы истории и культуры» 

  «Экология» 

Программа раскрывает  перед младшими школьниками основные исторически сложившиеся 

черты русского национального самосознания, воспитывает чувство национального 

достоинства. 

Содержание курса (3 класс) 

1.  Саратов – страницы истории и 

культуры 

19 10 12 

1.1 «Как жили наши предки?». 

Особенности быта, культуры,  

 

 

ремёсел. Мода  первых переселенцев. 

Экскурсия в музей. 

2 1 2 

1.2 История земли Саратовской. 

«Исторические и памятные места 

города»: пешая экскурсия в рамках 

проекта «Я и мой город».  Музей. 

3 1 2 

1.3 Лекция – экскурсия (в рамках проекта 

«Любимые книги с полки»). Писатели 

Саратова.  

Музей им. Федина. 

4 3 1 

1.4 История улиц: прошлое, настоящее, 

перспективы. 

3 1 2 

1.5 Главные исторические и культурные 

памятники. Экскурсия. 

3 1 2 

1.6 История православных памятников 

города и села. Экскурсия в 

православный храм. 

2 1 1 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Всего 

часов 

 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 
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1.7 Пешая экскурсия к бывшему храму. 2 1 1 

1.8 Уроки творчества: «Легенды о 

музейных экспонатах». Музей. 

2 1 1 

2  Экология 13 4 8 

2.1 «О городских парках замолвите 

слово»: пешая экскурсия по паркам 

города, посвящённая европейскому 

дню парков.  

4 1 2 

2.2 Экологический праздник «День 

тигра» - конкурс презентаций. 

2 1 1 

2.3 Игра «Зов степи». Виртуальная 

экскурсия в заказник"Семеновский" 

3 1 2 

2.4 Экологический десант, посвящённый 

Всемирному дню охраны 

окружающей среды. 

2 - 2 

2.5 Синичкин день. Игра – соревнование 

«Знатоки птиц». Фото-викторина. 

1 1 1 

2.6 Видео-экскурсия «Перелётные 

птицы».  

1 - - 

 Итого 34 14 20 

Содержание деятельности 

Раздел 1. «Г. Саратов – страницы истории и культуры» (21часов) 

1.1. «Как жили наши предки?». Особенности быта, культуры, ремёсел. Мода  первых 

переселенцев. Экскурсия в музей (3часа). 

Теория: рассказ-демонстрация о национальных  особенностях быта, культуры, традиционных 

ремёслах, виды традиционных ремёсел.  

 Практика: экскурсия в местный краеведческий музей для ознакомления со старинной утварью, 

вышивками, кружевами и другими образцами народного творчества; работа над эскизами 

украшений предметов быта или одежды, организация выставки. 

1.2. История земли Саратовской. «Исторические и памятные места города»: пешая экскурсия 

в рамках проекта «Я и мой город», музейный урок (3часа). 

Теория: беседа с презентацией, формирование   представления   о  территории  города, его 

исторических и памятных местах.  

 Практика: город Саратов на карте России, работа с картой города, пешая экскурсия, обмен 

информацией и впечатлениями; создание и защита  совместно  с шефами проекта:    

«Путеводитель по историческим и памятным местам города» (с фотографиями и 

комментариями). 

1.3. Лекция – экскурсия в музее в рамках проекта «Любимые книги с полки»  (3часа). 

Теория:  заочная встреча с саратовскими писателями. Просмотр презентации. 

 Практика: театральная постановка по произведениям саратовских писателей. 

1.4. История улиц: прошлое, настоящее, перспективы (3часа). 

Теория: беседа   с просмотром презентации, подготовленной учащимися старших классов: 

«Улицы нашего города – от истории  названий до современных проблем»,  диспут «Можно ли 

сделать улицы нашего города лучше?» 

Практика: разработка и защита совместно с шефами  авторских проектов клумб, украшающих 

придорожные территории.  

1.5. Главные исторические и культурные памятники. Экскурсия (3аса). 

Теория: беседа и фото-викторина по историческим и культурным памятникам города.  

Практика: экскурсия по городу, подготовка и  проведение с шефами диспута: «Если я стану 

мэром, то в городе появится памятник…..»; решение проблемы: «Какой памятник мог бы стать 

символом Саратова сегодняшнего?» (предварительная подготовка: интервью с жителями 

города, опрос учащихся школы с последующим мониторингом). 
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1.6. История православных памятников города и села. Экскурсия в православный храм (2часа).  

Теория: беседа со слайдовой презентацией   «Православные памятники города и села». 

Практика: экскурсия в православный Храм Вознесения Господня. 

1.7. Пешая экскурсия к  храму .(2часа). 

Теория: рассказ об истории соборного храма от начала его строительства до наших дней, 

просмотр фотографий. 

Практика:  экскурсия, обмен впечатлениями, сбор информации для написания статьи в 

школьную газету «Большая перемена». 

1.8. Уроки творчества: «Легенды о музейных экспонатах». Музейный урок (2часа). 

Теория: рассматривание и обсуждение музейных экспонатов. 

Практика: создание и защита собственного проекта «Раритеты моей семьи». 

Раздел  2. Экология (13часов) 

2.1. «О городских парках замолвите слово»: пешая экскурсия по паркам города, посвящённая 

европейскому дню парков  (3часа). 

Теория: создание целостного представления о расположении городских парков,  знакомство  с 

архитектурными особенностями парков, историей появления  архитектурных объектов. 

 Практика: обзорная экскурсия по городу, создание путеводителя по городским паркам с фото-

приложением с  целью показать индивидуальность каждого парка города. 

2.2.  Экологический праздник «День дрофы» - конкурс презентаций  (2часа). 

Теория: викторина с просмотром презентаций, подготовленных старшеклассниками «И это всё 

о нём…». 

Практика: создание и защита собственных презентаций. 

2.3.  Игра «Зов степи». (3часа). 

Теория: викторина «Знаешь ли ты животных Саратовского края?». 

Сбор растений для составления гербария, разучивание и проведение подвижных игр. 

19 

2.4. Экологический десант, посвящённый Всемирному дню охраны окружающей среды (2часа). 

Практика: совместная с шефами уборка пришкольной территории, создание листовок  и 

буклетов «Экологическая чистота – залог здоровья!». 

2.5. Синичкин день. Игра – соревнование «Знатоки птиц». Фото-викторина  (2часа). 

Теория: беседа с презентацией, игра – соревнование, подготовленная учащимися старших 

классов (шефами). 

Практика: сбор и оформление информации о птицах, зимующих в Саратовском крае и птицах – 

«гостях»  (текст, фотографии). 

2.6. Видео-экскурсия «перелётные птицы»  (1час). 

Теория:  создание и защита  презентаций -  представлений  по изученной теме. 

4 класс. Программа четвёртого года обучения формирует развитие интеллектуальных и 

информационно - поисковых умений в ходе изучения местного материала. 

Главная  задача: познакомить с историей Саратова, пополнить знания об истории города и края, 

его людях.   

Программа содержит два раздела: 

  «По следам путешественников и исследователей города и края; исторический 

туризм» 

  «Страницы военной истории города, края, страны» 

Большое внимание уделяется героическому прошлому города, основам туристско-

краеведческой деятельности. 

Содержание курса (4 класс) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Всего 

часов 

 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 
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1 По следам путешественников и 

исследователей города и края. 

Исторический туризм 

24 11 12 

1.1 Наш край в древности. 1 1 - 

1.2 Библиотечный урок "Поселение 

городецкого племени". 

1 1  

1.3 Экскурсия (онлайн) в краеведческий 

музей.  

3 1 2 

1.4 «Поволжье - часть Российского 

государства». Библиотечный урок 

(онлайн) 

1 1 - 

1.5 Экскурсия в музей им. 

Радищева(онлайн) 

1 1 - 

1.6 Экскурсия в музей им. 

Чернышевского(онлайн) 

1 1 - 

1.7 Золотая Орда. 1 1 - 

1.8 Город Увек. 2 1 1 

1.9 Основание Саратова. Экскурсия. 5 1 4 

2. Саратов на левом берегу Волги.  2 1 1 

2.1 Степан Разин на Саратовской земле. 5 1 4 

2. Страницы военной истории города, 

края, страны. 

10 6 5 

2.1 Освоение земель Поволжья. 2 1 1 

2.2 Немцы в Саратовском крае. 2 1 1 

2.3 Крестьянская война. Пугачев на 

Саратовской земле. 

2 1 1 

2.4 Образование Саратовской губернии. 1 1 - 

2.5 Развитие края в 19 веке. 1 1 1 

2.6  Новый облик Саратова. 2 1 1 

 Итого:  34 17 17 

 

Содержание деятельности 

Раздел 1. «По следам путешественников и исследователей города и края. Исторический 

туризм» (24часа) 

1.1. Встречи с интересными людьми. Бачурин А.М. (1час). 

Теория: знакомство  с  творческой деятельностью писателя – исследователя А.М.  Бачурина, 

обучение школьников составлению исторических хроник «История  города». 

1.2. Библиотечный урок «Путешественник – краевед В.К. Арсеньев» (1час). 

Теория: беседа с презентацией об исследовательской деятельности В.К. Арсеньева,  работа с 

физической картой: игра «Проложи маршрут исследователя». 

1.3. Экскурсия в краеведческий музей.  (4часа). 

Теория:  лекция экскурсовода, знакомство с основными предприятиями города  и их ролью в 

экономике края и страны, продукцией предприятий; экскурсия в музей. 

Практика: сбор информации, оформление стенгазеты  с фотографиями. 

1.4. «Саратовский край – частица Родины». Библиотечный урок  (1час). 

Теория:  беседа о  городе  в экономическом развитии страны. 

1.5 Cаратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева. (1час). 

Теория: рассказ – демонстрация с презентацией о А.Н. Радищеве 

https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g798121-d6429533-Reviews-Saratov_State_Radischev_Art_Museum-Saratov_Saratov_Oblast_Volga_District.html
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1.6. Музей-Усадьба им. Н.Г. Чернышевского (1час). 

Теория: рассказ экскурсовода о Н.Г. Чернышевском, просмотр  фото и видео-презентации. 

Практика: виртуальное посещение дома усадьбы 

1.7-1.8. «Археология – наука с лопатой». Поездка  в п. Увек (3часа). 

Теория: рассказ экскурсовода о науке – археологии, её значении в изучении исторического 

наследия страны, посещение местного музея, рассматривание экспонатов.  

Практика: индивидуальная и групповая поисковая деятельность; работа   в группах,  в парах; 

сбор и оформление информации с последующим выступлением обучающихся на научной 

конференции. 

1.9.-2. Экскурсия в Краеведческий музей  (7часов). 

Теория: беседа экскурсовода о правилах поведения и технике безопасности во время проведения 

экскурсии. 

Практика: сбор  и оформление  информации (текст, набор фотографий), создание презентаций 

– представлений. 

2.1. Степан Разин на Саратовской земле. (4часа). 

Теория: беседа. Просмотр презентаций и видеофильма и Степане Разине. 

Практика: сбор  и оформление  информации (текст, набор фотографий), создание презентаций 

– представлений 

Раздел 2. «Страницы военной истории города, края, страны»  (10часов)  

2.1. Экскурсионная программа «Саратовцы в боях за Родину». «Письма – треуголки» своими 

руками  (2часа). 

Теория: беседа экскурсовода, о боевых подвигах и трудовых буднях спассчан во Второй 

мировой войне, рассматривание музейных экспонатов, обмен впечатлениями; встреча с 

ветеранами  войны  и труда, рассказ о  трудностях и лишениях в годы войны и в послевоенное 

время  

Практика: чтение стихов, посвящённых участникам войны, демонстрация и изготовление 

«писем – треуголок» своими руками. 

2.2.  Виртуальная выставка – экскурсия . Презентация о героях-соотечественниках  (2часа). 

Теория: рассказ – демонстрация  экскурсовода.  

Практика: чтение стихов и исполнение песни, организация и проведения конкурса 

исследовательских работ «Герои – соотечественники». 

2.3. «Героизм без срока давности». О героических поступках в наши дни  (1час). 

Теория: беседа о людях, совершивших подвиги в современное время, дискуссия «Есть ли место 

подвигу в современной жизни?» 

Практика: сбор информации о людях-героях  и оформление в  виде буклетов, презентаций, 

очерков.  

2.4.  «Битва за Москву»: лекция – экскурсия, разгром фашистских войск под Москвой в рамках 

проекта «Музейные уроки истории»  (1час). 

Теория: музейный урок, рассказ – демонстрация  «Битва за Москву», работа с картой боевых 

действий. Акция «Цветы ветерану». Посещения на дому воинов-ветеранов, сбор 

фотоматериалов и вещественных свидетельств боевой славы для школьного музея  

Теория: встреча с ветеранами, беседа с просмотром презентации. 

Практика: посещения ветеранов на дому, акция «Цветы ветерану», сбор и оформление 

информации для школьного музея.  

2.5. День памяти, посвящённый  годовщине вывода советских войск из Афганистана. 

Саратовцы – герои боевых действий в Чечне  (2часа). 

Теория: музейный урок, рассказ – демонстрация о военных событиях  в Афганистане и Чечне, 

беседа о солдатах, выполнявших интернациональный долг  и погибших  в ходе боевых действий.  

Практика:  акция возложения цветов к  памятнику  воинам – интернационалистам.  

2.6. Новый облик Саратова 

Теория: беседа. Просмотр презентаций и видеофильма. 

Практика: сбор  и оформление  информации (текст, набор фотографий), создание презентаций 

– представлений. 

https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g798121-d2588220-Reviews-N_Chernyshevskiy_s_Memorial_Estate-Saratov_Saratov_Oblast_Volga_District.html
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    Для организации внеурочной деятельности школа располагает актовым залом, музыкальной 

техникой, библиотекой, краеведческим музеем. Школа располагает  кабинетами, 

оборудованными компьютерной техникой, подключенными к локальной сети Интернет. 

Кабинеты начальных классов оснащены компьютером,  проектором, телевизором.  

   К реализации программы привлечены следующие материально-технические ресурсы: фото-, 

видеоаппаратура (фотоаппараты учителя и учащихся, видеокамера, видеомагнитофон), 

необходимая для составления и защиты презентаций, проектов, исследовательских работ, 

оформления статей в школьную и городскую газеты; съёмок видеосюжетов, просмотра 

отснятых материалов. 

Информационно – методический ресурс реализации программы складывается из: 

 учебно-методической литературы, дополнительной литературы (фонды школьной 

библиотеки); 

 учебные видеофильмы из информационно-прокатного центра; 

 электронные ресурсы. 

В работе со школьниками используются следующие методические приёмы: 

 инициирование и поддержание  самоуправления в группах; 

 организация деятельности на принципах коллективного планирования, коллективной 

организации, коллективного осуществления и коллективного анализа; 

 организация воспитывающей  предметно-эстетической среды, окружающей 

школьников; 

 предъявление себя (своего поведения, своего отношения к окружающей 

действительности, своих жизненных принципов) воспитанникам как объекта 

подражания; 

 предъявление школьникам актуальной для них  воспитывающей  информации, её 

совместное обсуждение и выработка по отношению к ней своих позиций; 

 проблематизация тех отношений школьников к миру, к людям, к самим себе, которые 

педагог считает опасными для их личностного развития; 

 организация рефлексии школьниками своих действий, чувств, отношений. 

2.2.24 Программа курса  внеурочной деятельности «Профилактика дисграфии у учащихся 

1-х классов 

Пояснительная записка. 

Данная программа направлена на коррекцию фонематических процессов, преодоление 

отставания в развитии речи у детей, негативных последствий нарушений устной речи в процессе 

учёбы и общения, предупреждение дальнейших трудностей в обучении учащихся, развитие 

коммуникативных навыков, повышение социальной адаптации обучающихся.  

Актуальность данной программы обусловлена тем, что от 40 до 60% детей, поступающих 

в первые классы нашей школы, имеют те или иные нарушения звукопроизношения, а у 70-90% 

детей диагностируется недоразвитие фонематического слуха. Такого рода недостатки в речевом 

развитии приводят к ухудшению внятности, выразительности речи самих детей, невозможности 

грамотно формулировать свои мысли, что затрудняет восприятие обращённых к ним 

высказываний и понимание их речи другими людьми. Как следствие, у обучающихся 

появляются в письменной речи (как при письме, так и при чтении) разной степени 

выраженности специфические (дисграфические и  дислексические) ошибки. Всё это 

препятствует успешному  усвоению программного материала, межличностным 
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взаимоотношениям,  коммуникациям, и может приводить к некоторым негативным личностным 

изменениям.  Речевой  дефект  способствует  формированию  неадекватной  самооценки: 

ощущению своей малоценности, робости, неуверенности в своих возможностях. Многим детям 

с нарушениями речи свойственна пассивность, сензитивность, зависимость от окружающих, 

склонность к спонтанному поведению.  

В последние годы отмечается значительный рост числа  детей младшего школьного 

возраста, имеющих те или иные виды школьной  неуспешности или дизадаптации. Во многих 

случаях общая оценка интеллектуального развития таких детей может и не выходить за пределы 

средненормативных показателей. Но при более детальном изучении у них обнаруживается 

специфика двигательного, речевого, когнитивного и эмоционально-аффективного развития, 

несформированность предпосылок овладения программным материалом. 

По ряду причин экологического, морфофизиологического и социального характера, включая 

патологические особенности протекания беременности и раннего постнатального развития, в 

первую очередь страдает раннее моторное, речевое развитие, формирование базисных 

иерархических механизмов анализа пространства и пространственно-временных отношений, а 

также функций программирования и контроля и регуляции деятельности. В связи с этим с 

течением времени всё больше расходятся возрастные показатели уровня актуального развития 

и современные социально-психологические требования к ребёнку. Таким образом, в 

дошкольном возрасте не формируются необходимые психологические предпосылки к 

школьному обучению. В младшем школьном возрасте это приводит к трудностям освоения 

ребёнком базового школьного компонента (чтение, письмо, математические операции), 

дизадаптации в целом. 

Функциональная база успешного обучения ребёнка в школе состоит  из: 

I. Состояния его здоровья. 

II. Когнитивной сферы, включающей: 

1. Речевые функции: 

 Полноценное владение речевыми звуками: 

- правильное их произношение; 

- умение различать их на слух (фонематический слух – тонкий 

систематизированный слух, обладающий способностью осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

- умение определять присутствие и примерное место звуков в слове 

(фонематическое восприятие – специальные умственные действия при 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

- навыки фонематического анализа и синтеза (умственные действия по анализу 

или синтезу звуковой структуры слова). 

 Достаточность словарного запаса. 

 Сформированность грамматических систем, выражающаяся в умении 

грамматически правильно оформлять предложения и образовывать от одних слов 

другие. 

 Владение связной речью (умение самостоятельно составлять пересказы и рассказы 

различных видов).  

2. Неречевые функции (достаточный уровень их развития) 

 Интеллект.  

 Мнезис. 

 Внимание. 

 Восприятие. 

 Зрительно-пространственные представления (т.е. представления о форме и 

величине предметов и их расположении по отношению друг к другу), зрительный 

анализ и синтез. 

 Сукцессивные функции. 

 Профиль латеральной организации.  

III. Моторной сферы, включающей должный уровень развития:  

 общей моторики; 
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 тонкой ручной моторики; 

 артикуляционной моторики; 

 офтальмокинеза; 

 оптико-моторной координации. 

Факты показывают, что с течением времени  изменился профиль состояния ВПФ 

первоклассников. Процент недоразвития одних функций (в большей мере речевых) резко 

увеличился, тогда как другие (неречевые) практически остались на том же уровне и даже чуть 

снизились. Соответственно количество детей, нуждающихся в логопедической помощи, 

значительно увеличилось. А нерешённые речевые проблемы устной речи ведут к ещё более 

сложным - в письменной речи: к дисграфии и дислексии. Различные виды дисграфий – явление 

нередкое в школе. 40% детей от общего количества учащихся начальных классов имеют тот или 

иной вид дисграфий.  

Наличие у школьников даже слабо выраженных отклонений в фонематическом развитии 

является серьёзным препятствием в усвоении программы общеобразовательной школы. 

Причинами этих нарушений могут быть: 

 недоразвитие фонематического слуха (затруднения в различении сходных по звучанию 

и произношению звуков), приводящее к смешению или заменам букв в словах; 

 б - п, в – ф, г – к, д – т, ж – ш, з – с: 

«настубила» - наступила, «урошай» - урожай, «картовель» - картофель…  

  с – ш, з – ж, щ – с:  

«шештое» - шестое, «альпиништы» - альпинисты, «сенок» - щенок… 

  р – л:  

 «сентябля» - сентября, «помидол» - помидор, «мороток» - молоток… 

 ц – с, ц – т, ц – ч, ч – т, ч – щ: 

 «пальсы» - пальцы, «хичный» - хищный, «петенье» - печенье, «пцицы» - птицы, «тапоцки» - 

тапочки…  

 (гласные под ударением) о – у, ё –ю, а - о 

«чосто» - часто, «плывот» - плывут, «клёква» - клюква, «клюн» - клён…  

 а – я, о – ё, у – ю, ы – и, э – е;  

 «сетябра» - сентября, «телонок» - телёнок, «люблу» - люблю, «лосыха» - лосиха, «бэрёза» - 

берёза  

 нарушение формирования языкового анализа и синтеза (умения делить текст на 

предложения, предложения на слова, слова на слоги, слоги на звуки/буквы), приводящее 

к  

 неправильной постановке точек в предложениях,  

«Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. Знать машину после школы 

я тоже. Буду шофёром» 

 написанию первых слов предложений с маленькой буквы,  

«гуси вышли изадвора пошли на пруд встали на берик  по смотрели на пруд на пруду 

водынету» 

 к слитному написанию нескольких слов, или к раздельному написанию частей 

одного слова,  

«передедойлапывымою» - перед едой лапы вымою, и дут» - идут, «я сный» - ясный, 

 нарушению последовательности написания букв в слове, их пропускам, вставкам; 

«крот» - корт, «дктант» - диктант, «сентябырь» - сентябрь. 

 нарушение формирования фонематического анализа и синтеза, приводящее к: 

- пропуску или недописыванию одной или нескольких букв: 

 «блетели», «облели» - облетели,  «мевежата», «медвата»,  «медвежа»  - медвежата, 

«медицей» - медведицей, «у роды» - у природы… 

- перестановкам букв и слогов в словах: 

«диктатн» - диктант, «барт» - брат, «пеперисал» - переписал, «натуспила» -наступила, 

«лотапа» - лопата, «басака» - собака… 

- вставкам одной или нескольких букв: 



263 

 

 «Рработа» - Работа, «индеойкой» - индейкой, «класонная» - классная, «девочкаа» - девочка, 

«родивхшихся» - родившихся, «вместесте» – вместе,  

 недоразвитие зрительного восприятия и/или пространственных представлений (т.е. 

представления о форме и величине предметов и их расположении по отношению друг к 

другу), приводящее к смешению букв в словах по кинетическому типу: 

              о – а, и – у, и – ш, б – д, п – т, л – м, х – ж и т.д.  

«лондыш», «ураки», «рыдоловы», «прурода», «наспал атрель», «коика», «ехи», «мампа»… 

Как видим, школьная неуспеваемость может быть обусловлена самыми разнообразными 

факторами. У многих детей имеет место сочетанное недоразвитие нескольких ВПФ, что 

обязательно приведёт к сложным формам дисграфии. 

Настоящая программа составлена для коррекции формирования фонематических процессов и 

языкового анализа и синтеза, для ликвидации отставания у детей развития речи, а также 

предупреждения дальнейших трудностей в обучении. 

Характеристика программы. 

Программа предназначена для работы с группой учащихся начальных классов в течение одного 

учебного года 1 раз в неделю. 

Цель программы: скорректировать, развить базовые для успешного школьного обучения 

высшие психические функции, в первую очередь речевые.  

Задачи:  

 подготавливать артикуляционный аппарат к правильному произнесению всех 

звуков русского языка; 

 развивать фонематические процессы; 

 развивать языковой анализ и синтез; 

 развивать связную речь; 

 развивать интеллектуальную сферу;  

 развивать различные виды памяти; 

 развивать внимание; 

 развивать различных виды восприятия; 

 развивать зрительно-пространственные представления и зрительный анализ и 

синтез; 

 развивать сукцессивные функции; 

 совершенствовать общую моторику; 

 развивать тонкую ручную моторику; 

 развивать оптико-моторную координацию. 

Все перечисленные задачи реализуются в течение одного учебного года. 

Программа основана на следующих принципах: 

− Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

− Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции нарушений 

и развития    детей с ограниченными возможностями здоровья. 

− Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

− Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в речевом развитии. 

Направления развивающей коррекционно-логопедической работы: 

- Совершенствование движений и сенсомоторного развития. 

   *Развитие общей и мелкой моторики кистей и пальцев рук. 

- Коррекция отдельных сторон психической деятельности. 

   *Развитие зрительного восприятия и узнавания. 

   *Развитие зрительной памяти и внимания. 

   *Формирование обобщённых представлений о свойствах предметов. 

   *Развитие слухового внимания и памяти. 
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   *Развитие языкового анализа и синтеза. 

- Развитие различных видов мышления. 

   *Развитие наглядно-образного мышления (умения видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

   *Развитие словесно-логического мышления (умения логично конструировать связи 

между предметами, явлениями и событиями). 

- Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация). 

- Развитие речи. 

*Коррекция недостатков лексического запаса и грамматического строя речи. 

*Формирование связной речи, навыков построения связного высказывания. 

Форма проведения занятий:  индивидуально-групповая. 

Формы деятельности: занятия, беседы, подвижные, ролевые и др. игры. 

Основные виды деятельности: 

слуховое восприятие, информационное ознакомление, вербальная коммуникация, 

практическая, творческая, и др. 

Данная программа способствует формированию следующих личностных и 

метапредметных универсальных учебных действий: 

1.Личностные универсальные учебные действия:  

 формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия; 

 развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

 формирования мотивов достижения и социального признания; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле собственных поступков и 

поступков окружающих людей, развитие этических чувств, формирование моральной 

самооценки; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

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

 развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально - нравственной отзывчивости; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств. 

2.Регулятивные универсальные учебные действия: 

 способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

 умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 

 преодоление импульсивности, непроизвольности; 

 умение контролировать процесс и результаты своей деятельности; 

 умение адекватно воспринимать оценки; 

 умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной 

деятельности. 

 готовность к преодолению трудностей, формирование установки на поиск 

способов разрешения трудностей; 

 формирование основ оптимистического восприятия мира. 

3.Познавательные универсальные учебные действия 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 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; 
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 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

4.Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов; 

 контроль, коррекция, оценка действий партнёра; 

 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. 

Ожидаемые (планируемые) результаты:  

 коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи учащихся; 

 преодоление отрицательных последствий нарушений устной речи в процессе общения, 

коррекция коммуникативных навыков учащихся с речевыми нарушениями; 

 всестороннее развитие личности обучающихся. 

Программа предназначена для работы с группой обучающихся 1 классов в течение 

одного учебного года 1 раз в неделю с 3 сентября по 24 мая (36 часов в год).  

Программа развития фонематических процессов и языкового анализа и синтеза составлена на 

основе «Инструктивно-методического письма о работе учителя логопеда при 

общеобразовательной школе» А.В. Ястребовой, Т.П. Бессоновой. М., 1996 

Содержание программы 

Развитие фонематических процессов и языкового анализа и синтеза. 

 (34 ч; 1 час в неделю) 

1. Развитие языкового анализа и синтеза (Речь. Виды и единицы речи – 10 часов). 

Виды и единицы речи. Текст, предложение, слово, слог, звуки и буквы. Гласные и согласные. 

Ударение. Согласные твёрдые и мягкие. Согласные звонкие и глухие. 

2. Развитие фонематических процессов (Дифференциация звуков и букв - 26 часов) 

Дифференциация [П] - [П’]. Дифференциация [Б] - [Б’]. Дифференциация [П – Б]. 

Дифференциация [П’ – Б’]. Дифференциация [Б] – [П], [Б’] – [П’]. Дифференциация [Ф] - 

[Ф’]. Дифференциация [В] - [В’]. 

Дифференциация [В] – [Ф]. Дифференциация [В’] – [Ф’]. Дифференциация [В] – [Ф], [В’] – [Ф’]. 

Дифференциация [Т] - [Т’]. Дифференциация [Д] - [Д’]. 

Дифференциация [Д – Т]. Дифференциация [Д’ – Т’]. Дифференциация [К] - [К’]. 

Дифференциация [Г] - [Г’]. 

Дифференциация  [К – Г]. Дифференциация [К’ – Г’]. Дифференциация [Г] – [К], [Г’] – [К’]. 

Дифференциация [С] - [С’]. Дифференциация [З] - [З’]. 

Дифференциация [С – З]. Дифференциация [С’ – З’]. Дифференциация [З] – [С], [З’] – [С’]. 

Дифференциация [Ш – Ж]. Дифференциация [Ц] – [Т’] 

  
Планирование составлено на основе «Инструктивно-методического письма о работе учителя 

логопеда при общеобразовательной школе» А.В. Ястребовой, Т.П. Бессоновой. М., 1996 

 

 

Дата 

планирования 

занятий 

Кол-во 

часов 

Темы* 

 

 10 Речь. Виды и единицы речи. 

1 неделя 

2неделя 

1 

1 

Виды и единицы речи. 

Текст и предложение.  
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3 неделя 

 

1 Предложение и слово.  

 

4 неделя 1 Слово и слог.  

 

5 неделя 1 Звуки и буквы.  

 

6 неделя 1 Звуки гласные и согласные.   

 

7 неделя 1 Ударение.  

 

8 неделя 1 Буквы Я, Ё, Ю, Е.  

 

9 неделя 2 Твёрдые и мягкие согласные звуки.  

 

10 неделя 2 Звонкие и глухие согласные звуки.   

 

 26ч. Дифференциация звуков и букв. 

11 неделя 1 Дифференциация [П] - [П’]. 

 

12 неделя 1 Дифференциация [Б] - [Б’].  

 

13 неделя 1 Дифференциация [Б] – [П]. 

 

14 неделя 1 Дифференциация [Б’] – [П’]. 

 

15 неделя 1 Дифференциация [Б] – [П], [Б’] – [П’]. 

16 неделя 1 Дифференциация [Ф] - [Ф’].  

 

17 неделя 1 Дифференциация [В] - [В’].  

 

18 неделя 1 Дифференциация [В] – [Ф]. 

 

19 неделя 1 Дифференциация [В’] – [Ф’]. 

 

20 неделя 1 Дифференциация [В] – [Ф], [В’] – [Ф’]. 

21 неделя 1 Дифференциация [Т] - [Т’].  

 

22 неделя 1 Дифференциация [Д] - [Д’].  

 

23 неделя 1 Дифференциация [Д] – [Т]. 

 

24 неделя 1 Дифференциация [Д’] – [Т’]. 

 

25 неделя 1 Дифференциация [Д] – [Т], [Д’] – [Т’]. 

26 неделя 1 Дифференциация [К] - [К’].  

 

27 неделя 1 Дифференциация [Г] - [Г’].  

 

28 неделя 1 Дифференциация [Г] – [К]. 

 

29  неделя 1 Дифференциация [Г’] – [К’]. 
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30 неделя 1 Дифференциация [Г] – [К], [Г’] – [К’]. 

31 неделя 1 Дифференциация [С] - [С’].  

 

32 неделя 1 Дифференциация [З] - [З’].  

 

33 неделя 1 Дифференциация [З] – [С]. 

Дифференциация [З’] – [С’] 

34 неделя 1 Дифференциация [З] – [С], [З’] – [С’]. 

  Всего 34 часа 

* Возможно изменение последовательности прохождения тем, сокращение или расширение 

тематики, количества часов, отводимых на прохождение тем, в зависимости от особенностей 

логопедических и психологических недостатков у учащихся групп и по другим объективным 

обстоятельствам. 

Требования к уровню подготовки обучающихся (выпускников) 
Обучающиеся должны иметь представление о правильном артикуляционном укладе при 

произнесении звуков русского языка; различать сходные звуки родного языка; овладеть 

языковым анализом и синтезом; активно пользоваться связной речью. А также развить 

различные виды памяти, внимания, разнообразные виды восприятия, зрительно-

пространственные представления, зрительный анализ и синтез, сукцессивные функции, общую 

и мелкую моторику. 

2.2.25 Программа курса внеурочной деятельности «Профилактика дисграфии у 

учащихся 2-х классов» 

Пояснительная записка. 

Данная программа направлена на коррекцию фонематических процессов, преодоление 

отставания в развитии речи у детей, негативных последствий нарушений устной речи в процессе 

учёбы и общения, предупреждение дальнейших трудностей в обучении учащихся, развитие 

коммуникативных навыков, повышение социальной адаптации обучающихся.  

Актуальность данной программы обусловлена тем, что от 40 до 60% детей, поступающих 

в первые классы нашей школы, имеют те или иные нарушения звукопроизношения, а у 70-90% 

детей диагностируется недоразвитие фонематического слуха. Такого рода недостатки в речевом 

развитии приводят к ухудшению внятности, выразительности речи самих детей, невозможности 

грамотно формулировать свои мысли, что затрудняет восприятие обращённых к ним 

высказываний и понимание их речи другими людьми. Как следствие, у обучающихся 

появляются в письменной речи (как при письме, так и при чтении) разной степени 

выраженности специфические (дисграфические и  дислексические) ошибки. Всё это 

препятствует успешному  усвоению программного материала, межличностным 

взаимоотношениям,  коммуникациям, и может приводить к некоторым негативным личностным 

изменениям.  Речевой  дефект  способствует  формированию  неадекватной  самооценки: 

ощущению своей малоценности, робости, неуверенности в своих возможностях. Многим детям 

с нарушениями речи свойственна пассивность, сензитивность, зависимость от окружающих, 

склонность к спонтанному поведению.  

В последние годы отмечается значительный рост числа  детей младшего школьного 

возраста, имеющих те или иные виды школьной  неуспешности или дизадаптации. Во многих 

случаях общая оценка интеллектуального развития таких детей может и не выходить за пределы 

средненормативных показателей. Но при более детальном изучении у них обнаруживается 

специфика двигательного, речевого, когнитивного и эмоционально-аффективного развития, 

несформированность предпосылок овладения программным материалом. 

По ряду причин экологического, морфофизиологического и социального характера, включая 

патологические особенности протекания беременности и раннего постнатального развития, в 

первую очередь страдает раннее моторное, речевое развитие, формирование базисных 

иерархических механизмов анализа пространства и пространственно-временных отношений, а 

также функций программирования и контроля и регуляции деятельности. В связи с этим с 

течением времени всё больше расходятся возрастные показатели уровня актуального развития 
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и современные социально-психологические требования к ребёнку. Таким образом, в 

дошкольном возрасте не формируются необходимые психологические предпосылки к 

школьному обучению. В младшем школьном возрасте это приводит к трудностям освоения 

ребёнком базового школьного компонента (чтение, письмо, математические операции), 

дизадаптации в целом. 

Функциональная база успешного обучения ребёнка в школе состоит  из: 

IV. Состояния его здоровья. 

V. Когнитивной сферы, включающей: 

3. Речевые функции: 

 Полноценное владение речевыми звуками: 

- правильное их произношение; 

- умение различать их на слух (фонематический слух – тонкий 

систематизированный слух, обладающий способностью осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

- умение определять присутствие и примерное место звуков в слове 

(фонематическое восприятие – специальные умственные действия при 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

- навыки фонематического анализа и синтеза (умственные действия по анализу 

или синтезу звуковой структуры слова). 

 Достаточность словарного запаса. 

 Сформированность грамматических систем, выражающаяся в умении 

грамматически правильно оформлять предложения и образовывать от одних слов 

другие. 

 Владение связной речью (умение самостоятельно составлять пересказы и рассказы 

различных видов).  

4. Неречевые функции (достаточный уровень их развития) 

 Интеллект.  

 Мнезис. 

 Внимание. 

 Восприятие. 

 Зрительно-пространственные представления (т.е. представления о форме и 

величине предметов и их расположении по отношению друг к другу), зрительный 

анализ и синтез. 

 Сукцессивные функции. 

 Профиль латеральной организации.  

VI. Моторной сферы, включающей должный уровень развития:  

 общей моторики; 

 тонкой ручной моторики; 

 артикуляционной моторики; 

 офтальмокинеза; 

 оптико-моторной координации. 

Факты показывают, что с течением времени  изменился профиль состояния ВПФ 

первоклассников. Процент недоразвития одних функций (в большей мере речевых) резко 

увеличился, тогда как другие (неречевые) практически остались на том же уровне и даже чуть 

снизились. Соответственно количество детей, нуждающихся в логопедической помощи, 

значительно увеличилось. А нерешённые речевые проблемы устной речи ведут к ещё более 

сложным - в письменной речи: к дисграфии и дислексии. Различные виды дисграфий – явление 

нередкое в школе. 40% детей от общего количества учащихся начальных классов имеют тот или 

иной вид дисграфий.  

Наличие у школьников даже слабо выраженных отклонений в фонематическом развитии 

является серьёзным препятствием в усвоении программы общеобразовательной школы. 

Причинами этих нарушений могут быть: 
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 недоразвитие фонематического слуха (затруднения в различении сходных по звучанию 

и произношению звуков), приводящее к смешению или заменам букв в словах; 

 б - п, в – ф, г – к, д – т, ж – ш, з – с: 

«настубила» - наступила, «урошай» - урожай, «картовель» - картофель…  

  с – ш, з – ж, щ – с:  

«шештое» - шестое, «альпиништы» - альпинисты, «сенок» - щенок… 

  р – л:  

 «сентябля» - сентября, «помидол» - помидор, «мороток» - молоток… 

 ц – с, ц – т, ц – ч, ч – т, ч – щ: 

 «пальсы» - пальцы, «хичный» - хищный, «петенье» - печенье, «пцицы» - птицы, «тапоцки» - 

тапочки…  

 (гласные под ударением) о – у, ё –ю, а - о 

«чосто» - часто, «плывот» - плывут, «клёква» - клюква, «клюн» - клён…  

 а – я, о – ё, у – ю, ы – и, э – е;  

 «сетябра» - сентября, «телонок» - телёнок, «люблу» - люблю, «лосыха» - лосиха, «бэрёза» - 

берёза  

 нарушение формирования языкового анализа и синтеза (умения делить текст на 

предложения, предложения на слова, слова на слоги, слоги на звуки/буквы), приводящее 

к  

 неправильной постановке точек в предложениях,  

«Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. Знать машину после школы 

я тоже. Буду шофёром» 

 написанию первых слов предложений с маленькой буквы,  

«гуси вышли изадвора пошли на пруд встали на берик  по смотрели на пруд на пруду 

водынету» 

 к слитному написанию нескольких слов, или к раздельному написанию частей 

одного слова,  

«передедойлапывымою» - перед едой лапы вымою, и дут» - идут, «я сный» - ясный, 

 нарушению последовательности написания букв в слове, их пропускам, вставкам; 

«крот» - корт, «дктант» - диктант, «сентябырь» - сентябрь. 

 нарушение формирования фонематического анализа и синтеза, приводящее к: 

- пропуску или недописыванию одной или нескольких букв: 

 «блетели», «облели» - облетели,  «мевежата», «медвата»,  «медвежа»  - медвежата, 

«медицей» - медведицей, «у роды» - у природы… 

- перестановкам букв и слогов в словах: 

«диктатн» - диктант, «барт» - брат, «пеперисал» - переписал, «натуспила» -наступила, 

«лотапа» - лопата, «басака» - собака… 

- вставкам одной или нескольких букв: 

 «Рработа» - Работа, «индеойкой» - индейкой, «класонная» - классная, «девочкаа» - девочка, 

«родивхшихся» - родившихся, «вместесте» – вместе,  

 недоразвитие зрительного восприятия и/или пространственных представлений (т.е. 

представления о форме и величине предметов и их расположении по отношению друг к 

другу), приводящее к смешению букв в словах по кинетическому типу: 

              о – а, и – у, и – ш, б – д, п – т, л – м, х – ж и т.д.  

«лондыш», «ураки», «рыдоловы», «прурода», «наспал атрель», «коика», «ехи», «мампа»… 

Как видим, школьная неуспеваемость может быть обусловлена самыми разнообразными 

факторами. У многих детей имеет место сочетанное недоразвитие нескольких ВПФ, что 

обязательно приведёт к сложным формам дисграфии. 

Настоящая программа составлена для коррекции формирования фонематических процессов и 

языкового анализа и синтеза, для ликвидации отставания у детей развития речи, а также 

предупреждения дальнейших трудностей в обучении. 

Характеристика программы. 

Программа предназначена для работы с группой учащихся начальных классов в течение одного 

учебного года 1 раз в неделю. 
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Цель программы: скорректировать, развить базовые для успешного школьного обучения 

высшие психические функции, в первую очередь речевые.  

Задачи:  

 подготавливать артикуляционный аппарат к правильному произнесению всех 

звуков русского языка; 

 развивать фонематические процессы; 

 развивать языковой анализ и синтез; 

 развивать связную речь; 

 развивать интеллектуальную сферу;  

 развивать различные виды памяти; 

 развивать внимание; 

 развивать различных виды восприятия; 

 развивать зрительно-пространственные представления и зрительный анализ и 

синтез; 

 развивать сукцессивные функции; 

 совершенствовать общую моторику; 

 развивать тонкую ручную моторику; 

 развивать оптико-моторную координацию. 

Все перечисленные задачи реализуются в течение одного учебного года. 

Программа основана на следующих принципах: 

− Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

− Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции нарушений 

и развития    детей с ограниченными возможностями здоровья. 

− Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

− Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в речевом развитии. 

Направления развивающей коррекционно-логопедической работы: 

- Совершенствование движений и сенсомоторного развития. 

   *Развитие общей и мелкой моторики кистей и пальцев рук. 

- Коррекция отдельных сторон психической деятельности. 

   *Развитие зрительного восприятия и узнавания. 

   *Развитие зрительной памяти и внимания. 

   *Формирование обобщённых представлений о свойствах предметов. 

   *Развитие слухового внимания и памяти. 

   *Развитие языкового анализа и синтеза. 

- Развитие различных видов мышления. 

   *Развитие наглядно-образного мышления (умения видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

   *Развитие словесно-логического мышления (умения логично конструировать связи 

между предметами, явлениями и событиями). 

- Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация). 

- Развитие речи. 

*Коррекция недостатков лексического запаса и грамматического строя речи. 

*Формирование связной речи, навыков построения связного высказывания. 

Форма проведения занятий:  индивидуально-групповая. 

Формы деятельности: занятия, беседы, подвижные, ролевые и др. игры. 

Основные виды деятельности: 

слуховое восприятие, информационное ознакомление, вербальная коммуникация, 

практическая, творческая, и др. 
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Данная программа способствует формированию следующих личностных и 

метапредметных универсальных учебных действий: 

1.Личностные универсальные учебные действия:  

 формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия; 

 развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

 формирования мотивов достижения и социального признания; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле собственных поступков и 

поступков окружающих людей, развитие этических чувств, формирование моральной 

самооценки; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

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

 развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально - нравственной отзывчивости; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств. 

2.Регулятивные универсальные учебные действия: 

 способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

 умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 

 преодоление импульсивности, непроизвольности; 

 умение контролировать процесс и результаты своей деятельности; 

 умение адекватно воспринимать оценки; 

 умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной 

деятельности. 

 готовность к преодолению трудностей, формирование установки на поиск 

способов разрешения трудностей; 

 формирование основ оптимистического восприятия мира. 

3.Познавательные универсальные учебные действия 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 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; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

4.Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов; 

 контроль, коррекция, оценка действий партнёра; 

 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. 

Ожидаемые (планируемые) результаты:  
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 коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи учащихся; 

 преодоление отрицательных последствий нарушений устной речи в процессе общения, 

коррекция коммуникативных навыков учащихся с речевыми нарушениями; 

 всестороннее развитие личности обучающихся. 

Программа предназначена для работы с группой обучающихся 2 классов в течение 

одного учебного года 1 раз в неделю с 3 сентября по 24 мая (36часов в год).  

Программа развития фонематических процессов и языкового анализа и синтеза составлена на 

основе «Инструктивно-методического письма о работе учителя логопеда при 

общеобразовательной школе» А.В. Ястребовой, Т.П. Бессоновой. М., 1996 

Содержание программы 

Развитие фонематических процессов и языкового анализа и синтеза. 

 (36 ч; 1 час в неделю) 

1. Развитие языкового анализа и синтеза (Речь. Виды и единицы речи – 10 часов). 

Виды и единицы речи. Текст, предложение, слово, слог, звуки и буквы. Гласные и согласные. 

Ударение. Согласные твёрдые и мягкие. Согласные звонкие и глухие. 

2. Развитие фонематических процессов (Дифференциация звуков и букв - 26 часов)  

Дифференциация [П] - [П’]. Дифференциация [Б] - [Б’]. Дифференциация [П – Б]. 

Дифференциация [П’ – Б’]. Дифференциация [Б] – [П], [Б’] – [П’]. Дифференциация [Ф] - 

[Ф’]. Дифференциация [В] - [В’]. 

Дифференциация [В] – [Ф]. Дифференциация [В’] – [Ф’]. Дифференциация [В] – [Ф], [В’] – 

[Ф’]. 

Дифференциация [Т] - [Т’]. Дифференциация [Д] - [Д’]. 

Дифференциация [Д – Т]. Дифференциация [Д’ – Т’]. Дифференциация [К] - [К’]. 

Дифференциация [Г] - [Г’]. 

Дифференциация  [К – Г]. Дифференциация [К’ – Г’]. Дифференциация [Г] – [К], [Г’] – [К’]. 

Дифференциация [С] - [С’]. Дифференциация [З] - [З’]. 

Дифференциация [С – З]. Дифференциация [С’ – З’]. Дифференциация [З] – [С], [З’] – [С’]. 

Дифференциация [Ш – Ж]. Дифференциация [Ц] – [Т’] 

Планирование составлено на основе «Инструктивно-методического письма о работе 

учителя логопеда при общеобразовательной школе» А.В. Ястребовой, Т.П. Бессоновой. М., 

1996 

Дата 

планирования 

занятий 

Кол-во 

часов 

Темы* 

 

Дата 

проведения 

занятия  

Класс 

 10 Речь. Виды и единицы речи.   

1 неделя 

2неделя 

 

1 Виды и единицы речи. 

Текст и предложение.  

 

  

3 неделя 

 

1 Предложение и слово.  

 

 

 

 

4 неделя 1 Слово и слог.  

 

 

 

 

5 неделя 1 Звуки и буквы.  

 

 

 

 

6 неделя 1 Звуки гласные и согласные.   

 

 

 

 

7 неделя 1 Ударение.  

 

 

 

 

8 неделя 1 Буквы Я, Ё, Ю, Е.  

 

 

 

 

9 неделя 2 Твёрдые и мягкие согласные звуки.  

 

 

 

 

10 неделя 2 Звонкие и глухие согласные звуки.   
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 26ч. Дифференциация звуков и букв.   

11 неделя 1 Дифференциация [П] - [П’]. 

 

 

 

 

12 неделя 1 Дифференциация [Б] - [Б’].  

 

 

 

 

13 неделя 1 Дифференциация [Б] – [П]. 

 

 

 

 

14 неделя 1 Дифференциация [Б’] – [П’]. 

 

 

 

 

15 неделя 1 Дифференциация [Б] – [П], [Б’] – [П’].  

 

 

16 неделя 1 Дифференциация [Ф] - [Ф’].  

 

 

 

 

17 неделя 1 Дифференциация [В] - [В’].  

 

 

 

 

18 неделя 1 Дифференциация [В] – [Ф]. 

 

 

 

 

19 неделя 1 Дифференциация [В’] – [Ф’]. 

 

 

 

 

20 неделя 1 Дифференциация [В] – [Ф], [В’] – 

[Ф’]. 

 

 

 

 

21 неделя 1 Дифференциация [Т] - [Т’].  

 

 

 

 

22 неделя 1 Дифференциация [Д] - [Д’].  

 

 

 

 

23 неделя 1 Дифференциация [Д] – [Т]. 

 

 

 

 

24 неделя 1 Дифференциация [Д’] – [Т’]. 

 

 

 

 

25 неделя 1 Дифференциация [Д] – [Т], [Д’] – 

[Т’]. 

 

 

 

 

 

26 неделя 1 Дифференциация [К] - [К’].  

 

 

 

 

27 неделя 1 Дифференциация [Г] - [Г’].  

 

 

 

 

28 неделя 1 Дифференциация [Г] – [К]. 

 

 

 

 

29  неделя 1 Дифференциация [Г’] – [К’]. 

 

 

 

 

30 неделя 1 Дифференциация [Г] – [К], [Г’] – [К’].  

 

 

31 неделя 1 Дифференциация [С] - [С’].  

 

 

 

 

32 неделя 1 Дифференциация [З] - [З’].  

 

 

 

 

33 неделя 1 Дифференциация [З] – [С]. 

Дифференциация [З’] – [С’] 

 

 

 

 

34 неделя 1 Дифференциация [З] – [С], [З’] – [С’].  
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35 неделя     1 Дифференциация [Ш] – [Ж]   

36 неделя 1 Дифференциация [Ц] – [Т’]   

 36 Всего часов   

* Возможно изменение последовательности прохождения тем, сокращение или расширение 

тематики, количества часов, отводимых на прохождение тем, в зависимости от особенностей 

логопедических и психологических недостатков у учащихся групп и по другим объективным 

обстоятельствам. 

Требования к уровню подготовки обучающихся (выпускников) 
Обучающиеся должны иметь представление о правильном артикуляционном укладе при 

произнесении звуков русского языка; различать сходные звуки родного языка; овладеть 

языковым анализом и синтезом; активно пользоваться связной речью. А также развить 

различные виды памяти, внимания, разнообразные виды восприятия, зрительно-

пространственные представления, зрительный анализ и синтез, сукцессивные функции, общую 

и мелкую моторику. 

2.2.26 Программа курса внеурочной деятельности «Эрудит» 

Пояснительная записка 

       Большую роль в процессе учебной деятельности учащихся младшего школьного возраста и 

усвоении ими учебного материала, как отмечают психологи, играет уровень развития таких 

познавательных процессов, как внимание, восприятие, наблюдение, воображение, память, 

мышление. На основе диагностических фактов у учащихся слабо  развиты память, устойчивость 

и концентрация внимания, наблюдательность, воображение, быстрота реакции. Поэтому, 

развитие и совершенствование познавательных способностей детей, нужно начинать как можно 

раньше, так как формирование мышления происходит интенсивно именно в младшем возрасте. 

Например, если к 4 годам интеллект формируется на 50%, то в начальных классах уже на 80-

90%.  Но строгие рамки уроков и насыщенность программы, не всегда позволяют использовать 

в учебном процессе нестандартные задания, ответы на многие вопросы, интересующие детей. 

А постоянное выполнение только типовых заданий не только не развивает, но и обедняет 

личность.  

С этих позиций была задумана и составлена программа клуба «Эрудит» с детьми 

младшего школьного возраста по развитию познавательных способностей  именно через 

кружок, так как достоинствами данной  формы работы являются, прежде всего, достаточный 

объем времени, регулярность, систематичность и целенаправленность занятий.  

  Курс  кружка «Эрудит» призван содействовать развитию познавательных возможностей 

обучающихся по многим учебным предметам. 

Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы невозможно 

без интереса детей к учебе. Как известно, основной формой обучения в школе является урок. В 

настоящее время актуально также проведение внеурочных мероприятий, призванных 

систематизировать и углублять знания школьников. Это способствует воспитанию 

познавательного интереса у детей и помогает определить их уровень знаний. 

Программа   направлена на развитие логического мышления и речи. Она   разработана для 

обеспечения развития познавательных и творческих способностей ребят, подготовки их к 

участию в интеллектуальных играх, олимпиадах и дает возможность раскрыть многие качества, 

лежащие в основе логического и творческого мышления. Программа призвана помочь детям 

стать более раскованными и свободными в своей интеллектуальной деятельности. 

Общая характеристика курса «Эрудит» 

Выявление, поддержка, развитие и социализация одарённых детей становится одной из 

приоритетных задач современного образования. 

  Понятие «детская одарённость» и «одарённые дети» определяют неоднозначные 

подходы в организации педагогической деятельности. С одной стороны, каждый ребёнок 

«одарён», и задачи педагогов состоит в раскрытии интеллектуально творческого потенциала 

каждого ребёнка. С другой стороны существует категория детей, качественно отличающихся от 

своих сверстников, и соответственно, требующих организации особого обучения, развития и 

воспитания. 
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 Способный, одарённый ученик – это высокий уровень, каких либо способностей 

человека. Этих детей, как правило, не нужно заставлять учиться, они сами ищут себе работу, 

чаще сложную, творческую.  

  Работу с одарёнными детьми надо начинать в начальной школе. Все маленькие дети 

наделены с рождения определёнными задатками и способностями. Однако не все они 

развиваются. Нераскрытые возможности постепенно угасают в следствие невостребованности.  

Процент одарённых (с точки зрения психологов) с годами резко снижается: если в 10-летнем 

возрасте их примерно 60-70%, то к 14 годам 30-40%, а к 17 – 15-20%. 

 Вот почему учителя начальных классов должны создавать развивающую творческую, 

образовательную среду, способствующую раскрытию природных возможностей каждого 

ребенка. 

Помочь учащимся в полной мере проявить свои способности, развить инициативу, 

самостоятельность, творческий потенциал – одна из основных задач современной школы. 

Наиболее эффективным средством развития, выявления способностей и интересов учащихся 

являются предметные олимпиады. 

 Олимпиада в начальный период обучения занимает важное место в развитии детей. 

Именно в это время происходят первые самостоятельные открытия ребёнка. Пусть они даже 

небольшие и как будто незначительные, но в них – ростки будущего интереса к науке. 

Реализованные возможности действуют на ребёнка развивающе, стимулируют интерес к 

наукам. 

В настоящее время ученики начальных классов принимают участие в предметных 

олимпиадах не только школьного и муниципального уровня, но и всероссийского и 

международного уровня: игра-конкурс  «Русский медвежонок – языкознание для всех», 

математический конкурс-игра «Кенгуру», игра-конкурс по информатике «Инфознайка». 

Уровень заданий, предлагаемых на олимпиадах, заметно выше того, что изучают учащиеся 

массовых школ на уроках. Детей к олимпиаде надо готовить с целью: правильно воспринимать 

задания нестандартного характера повышенной трудности и преодолевать психологическую 

нагрузку при работе в незнакомой обстановке. И чем раньше начать такую работу, тем это будет 

эффективнее. 

   Цель данного курса: 

 подготовка учащихся начальных классов к предметным олимпиадам; 

 развитие познавательных способностей     учащихся  на основе системы    развивающих 
занятий; 

 создание условий для применения полученных знаний в нестандартных ситуациях.                                      

         Основные задачи курса: 

Обучающие: 

Учить правильно применять математическую терминологию. 

Уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 

Развивающие: 

Развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

обучающихся;. 

Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои мысли, 

давать определения понятиям, строить умозаключения. 

Воспитательные : 

Способствовать воспитанию интереса к предмету через занимательные упражнения. 

Формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в 

коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу 

и деятельность одноклассников. 

Новизна программы кружка «Эрудит» в том, что в неё включено большое количество 

заданий на развитие логического мышления, памяти и задания исследовательского характера.  В 

структуру программы входит теоретический блок материалов, который подкрепляется 

практической частью. Практические задания способствуют развитию у детей творческих 
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способностей, логического мышления, памяти, математической речи, внимания; умению создавать 

математические проекты, анализировать, решать ребусы, головоломки, обобщать и делать выводы. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

          В 3 классе отводится 34 часов (1 час в неделю). 

 Программа третьего класса реализована в рамках «Внеурочной деятельности» в соответствии 

с   образовательным планом.  

Особенности организации учебного процесса 

    Во время занятий у ребенка происходит становление  развитых форм самосознания, 

самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное 

беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей 

формируется отношение к данным занятиям как к средству развития своей личности. 

Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий, 

дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются  занимательные и доступные 

для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды 

и т.д., что привлекательно для младших школьников.  

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. 

Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать 

решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

     На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного 

вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание собственных 

действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач 

любой трудности. 

       На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка 

решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации самооценки у всех 

детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные 

процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, например, 

внимания. У других детей может происходить снижение самооценки, потому что их учебные 

успехи продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью, 

     В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, 

могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются задачи, кото-

рые они могут решать успешно). 

   Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный 

эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые 

задания. 

       Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, 

различные темы  и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. Это 

позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой.  

     В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и 

тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут 

быть включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы 

повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых 

задач.        

   Для занятий  создана система учебных заданий и задач, направленных на развитие 

познавательных процессов у младших школьников с целью усиления  их математического 

развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

закономерности, строя  простейшие предположения; проверять их, делать выводы, 

иллюстрировать их примерами. В задания  включены специально подобранные нестандартные 

задачи, направленные на развитие познавательных процессов у младших школьников. Часть 

заданий отобрана из учебной и педагогической литературы отечественных и зарубежных, 

авторов и переработана с учетом возрастных особенностей и возможностей детей 6-10 лет.   В 

процессе выполнения каждого задания    происходит развитие почти всех познавательных 

процессов, но каждый раз акцент  делается на каком-то одном из них. Учитывая это, все задания 

условно можно разбить на несколько групп: 

-задания на развитие внимания; 
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-задания на развитие памяти; 

-задания на совершенствование воображения; 

-задания на развитие логического мышления. 

Содержание курса 

   В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. 

При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие 

пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться  в пространстве листа. 

Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. 

Формирование навыков правильного и точного восприятия  предметов и явлений. 

Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию восприятия и 

наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой 

памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты запоминания, 

увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на 

развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, 

концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, 

явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в 

соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, 

умение сравнивать  предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. 

Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих 

заданий и упражнений 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   

помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы-описания, сочинять сказки. Формирование  умения 

давать несложные определения понятиям.  

Учебно-тематический план 

№ п/п Содержание учебного  материала Количество 

часов 

1 Развитие восприятия  

 

9 

2 Развитие памяти. 

 

10 

3 Развитие внимания. 11 

4 Развитие мышления. 4 

5 Развитие речи. 2 

Требования к уровню подготовки обучающихся 3  класса 

Результаты развития УУД: 

личностные 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 
всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников 
группы и педагога, как поступить. 

регулятивные 

 определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 
рабочей тетради; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 
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 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности товарищей.  

познавательные 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  
работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 
математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 
плоские геометрические фигуры; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 
рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 
рисунков, схематических рисунков, схем); 

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

коммуникативные 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 
(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 читать и пересказывать текст; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
предметные 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 определять отношения между предметами типа «род-вид»; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии. 

К концу третьего  года обучения учащиеся должны уметь: 
− логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации; 
− обоснованно делать выводы, простейшие умозаключения, доказывать; 
− обобщать математический материал; 
− находить разные решения нестандартных задач; 
− составлять, моделировать и штриховать предметы; 
− находить закономерность; 
− классифицировать предметы, слова; 
− определять истинность высказываний; 
− решать геометрические задачи, ребусы, задачи-шутки, числовые головоломки 

Ожидаемые результаты: 

-    увеличение числа учащихся, занимающих призовые места и входящих в десятку в 

предметных олимпиадах школьного, муниципального уровня, всероссийского и 

международного уровней; 
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-    для отслеживания динамики творческих способностей обучающихся проведение тестов (в 

начале и в конце учебного года); 

-   для отслеживания, полученных в ходе занятий знаний, умений и новых проведения текущих 

конкурсов творческих работ с их коллективным анализом, а так же итоговая творческая 

контрольная работа «Придумай задания сами» (в конце учебного года); 

-   для публичной демонстрации итогов работы проведение презентации «Наше творчество» (в 

конце учебного года 

-   одним из самых эффективных способов подготовки к олимпиаде, является анализ заданий, 

предложенных на предыдущих олимпиадах. Основу заданий для подготовки учащихся к  

предметным олимпиадам составляют задания прошлых лет игры-конкурса  «Русский 

медвежонок – языкознание для всех», математического конкурса-игры «Кенгуру», игры-

конкурса по информатике «Инфознайка» 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Компьютер 

Мультимедиапроектор 

Экран  

    Средства обучения: 

печатные пособия (электронные образовательные ресурсы (мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, справочники и т.д.); 

аудиовизуальные (классическая музыка, презентации, образовательные видеофильмы, 

мультимедийные игры, тренажеры и т.п.); 

наглядные пособия (таблицы, плакаты и т.п.); 

учебные приборы (альбом, линейка и т.д.). 

 

Кол-

во 

часов 

на 

освое

ние 

темы 

 

Тема занятий 

Планируемые результаты обучения 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Личностные Регулятивные Познавательн

ые 

Коммуникатив

ные 

1 Незнайка 

развивает 

познавательные 

способности.                                        

Игра «Выполни 

по образцу» 

У учащихся 

будут 

сформированы: 

– интерес к 

предметно 

исследовательс

кой 

деятельности, 

предложенной  

в учебных 

пособиях; 

– оценка 

однокласснико

в на основе 

заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 

 

Обучающийся 

научится– 

контролироват

ь и оценивать 

свои действия в 

работе с 

учебным 

материалом 

при 

сотрудничестве 

с учителем, 

одноклассника

ми; 

 

Обучающийся 

научится– 

ориентироват

ься на 

возможное 

разнообразие 

способов 

решения 

учебной 

задачи; 

–

анализироват

ь изучаемые 

объекты с 

выделением 

существенны

х и 

несущественн

ых 

признаков; 

 

Обучающийся 

научится – 

контролироват

ь действия 

партнера: 

оценивать 

качество, 

последовательн

ость действий, 

выполняемых 

партнером, 

производить 

сравнение 

данных 

операций с тем, 

как бы их 

выполнил «я 

сам»; 
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1 Развитие 

концентрации 

внимания.  

Игра «Самый 

внимательный» 

Обучающийся 

получит 

возможность 

для 

формирования– 

интерес к 

предметно 

исследовательс

кой 

деятельности, 

предложенной 

в учебнике и 

учебных 

пособиях; 

– понимание 

причин успеха 

в учебе; 

Обучающийся 

научится  

– 

самостоятельно 

находить 

несколько 

вариантов 

решения 

учебной 

задачи, 

представленно

й на наглядно-

образном 

уровне; 

 

Обучающийся 

научится–  

– находить в 

материалах 

учебника 

ответ на 

заданный 

вопрос; 

– 

ориентироват

ься на 

возможное 

разнообразие 

способов 

решения 

учебной 

задачи; 

Обучающийся 

научится– 

принимать 

участие в 

работе парами 

и группами, 

используя 

речевые и 

другие 

коммуникативн

ые средства, 

строить 

монологически

е 

высказывания, 

1 Буратино 

тренирует 

внимание. 

Составь новые 

слова. Игра 

«Внимание» 

Обучающийся 

получит 

возможность 

для 

формирования: 

общих 

представлений 

о рациональной 

организации 

мыслительной 

деятельности; 

 

Обучающийся 

научится–  

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы  

 

Обучающийся 

научится–  

проводить 

аналогию и на 

ее основе 

строить 

выводы; в 

сотрудничест

ве с 

учителемпров

одить 

классификаци

ю 

изучаемых 

объектов; 

Обучающийся 

научится– 

принимать 

участие в 

работе парами 

и группами, 

используя 

речевые и 

другие 

коммуникативн

ые средства, 

строить 

монологически

е 

высказывания, 

1 Тренировка 

слуховой  

памяти. . Игра 

«Найди фигуру». 

У учащихся 

будут 

сформированы

– понимание 

роли 

математически

х действий в 

жизни 

человека; 

– интерес к 

различным 

видам учебной 

деятельности, 

включая 

элементы 

предметно 

исследовательс

кой 

деятельности; 

– ориентация 

на понимание 

предложений и 

Учащийся 

получит 

возможности 

для 

формирования: 

интереса к 

познанию 

математически

х фактов, 

количественны

х отношений, 

математически

х зависимостей 

в окружающем 

мире. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться 

расширять 

свои 

представлени

я о 

математическ

их явлениях; 

– проводить 

цепочку 

индуктивных 

и 

дедуктивных 

рассуждений 

при 

обосновании 

изучаемых 

математичски

х фактов; 

Обучающийся 

научится – 

контролироват

ь действия 

партнера: 

оценивать 

качество, 

последовательн

ость действий, 

выполняемых 

партнером, 

производить 

сравнение 

данных 

операций с тем, 

как бы их 

выпол-нил «я 

сам»; 
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оценок 

учителей и 

однокласснико

в; 

1 Тренировка 

зрительной 

памяти. Игра 

«Запомни и 

нарисуй» 

Обучающийся 

получит 

возможность 

для 

формирования: 

общих 

представлений 

о рациональной 

организации 

мыслительной 

деятельности; 

 

Обучающийся 

научится– на 

основе 

вариантов 

решения 

практических 

задач под 

руководством 

учителя делать 

выводы о 

свойствах 

изучаемых 

объектов 

 Обучающийся 

научится – 

контролироват

ь действия 

партнера: 

оценивать 

качество, 

последовательн

ость действий, 

выполняемых 

партнером, 

производить 

сравнение 

данных 

операций с тем, 

как бы их 

выполнил «я 

сам»; 

1 Задания Красной 

Шапочки.   Игра 

« Найди 

буквенную 

закономерность» 

У учащихся 

будут 

сформированы

–  

– интерес к 

различным 

видам учебной 

деятельности, 

включая 

элементы 

предметно 

исследовательс

кой 

деятельности; 

– понимание 

причин успеха 

в учебе; 

Учащийся 

получит 

возможности 

для 

формирования: 

интереса к 

познанию 

математически

х фактов, 

количественны

х отношений, 

математически

х зависимостей 

в окружающем 

мире. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться 

расширять 

свои 

представлени

я о 

математическ

их явлениях; 

 

Обучающийся 

научится – 

контролироват

ь действия 

партнера: 

оценивать 

качество, 

последовательн

ость действий, 

выполняемых 

партнером, 

производить 

сравнение 

данных 

операций с тем, 

как бы их 

выпол-нил «я 

сам»; 

1 Среди гостей на 

карнавале найди 

разбойника. 

Игра 

«Незаконченные 

рисунки» 

Обучающийся 

получит 

возможность 

для 

формирования: 

общих 

представлений 

о рациональной 

организации 

мыслительной 

деятельности; 

 

Обучающийся 

научится– на 

основе 

вариантов 

решения 

практических 

задач под 

руководством 

учителя делать 

выводы о 

свойствах 

изучаемыхобъе

ктов 

Обучающийся 

научится– 

выделять в 

явлениях 

существенные 

и 

несущественн

ые, 

необходимые 

и достаточные 

признаки; 

– проводить 

аналогию и на 

ее 

Обучающийся 

научится– 

принимать 

участие в 

работе парами 

и группами, 

используя 

речевые и 

другие 

коммуникативн

ые средства, 

строить 

монологически
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–

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы  

основе 

строить 

выводы;  

 

е 

высказывания, 

 

1 Развивай 

логическое 

мышление. 

Подпиши 

фамилии 

мальчиков. Игра 

«Найди лишнее» 

 

Обучающийся 

получит 

возможность 

для 

формирования   

– ориентация 

на понимание 

предложений и 

оценок 

учителей и 

товарищей; 

– понимание 

причин успеха 

в учёбе; 

Обучающийся 

научится 

принимать 

установленные 

правила в 

планировании 

и контроле 

способа 

решения; 

– 

самостоятельно 

находить 

несколько 

вариантов 

решения 

учебной 

задачи, 

представленно

й на нагляно-

образном 

уровне 

Обучающийся 

научится– 

– находить в 

материалах 

учебника 

ответ на 

заданный 

вопрос; 

– 

ориентироват

ься на 

возможное 

разнообразие 

способов 

решения 

учебной 

задачи; 

Обучающийся 

научится – 

контролироват

ь действия 

партнера: 

оценивать 

качество, 

последовательн

ость действий, 

выполняемых 

партнером, 

производить 

сравнение 

данных 

операций с тем, 

как бы их 

выполнил «я 

сам»; 

2 Развитие 

концентрации 

внимания .  

Игра «Смекай, 

решай, 

отгадывай». 

Числовые 

ребусы» 

У учащихся 

будут 

сформированы: 

– интерес к 

предметно 

исследовательс

кой 

деятельности, 

предложенной  

и учебных 

пособиях; 

– оценка 

однокласснико

в на основе 

заданных 

критериев 

успеш-ности 

учебной 

деятельности; 

Обучающийся 

научится  

– 

контролироват

ь и оценивать 

свои действия в 

работе с 

учебным 

материалом 

при 

сотрудничестве 

с учителем, 

одноклассника

ми; 

– вносить 

необходимые 

коррективы 

Обучающийся 

научится–  

-

анализироват

ь изучаемые 

объекты с 

выделением 

существенны

х и 

несущественн

ых 

признаков; 

 

Обучающийся 

научится – 

контролироват

ь действия 

партнера: 

оценивать 

качество, 

последовательн

ость действий, 

выполняемых 

партнером, 

производить 

сравнение 

данных 

операций с тем, 

как бы их 

выполнил «я 

сам»; 

1 Тренируй 

внимание. Найди 

отличия. Игра 

«Лабиринт» 

У учащихся 

будут 

сформированы: 

– интерес к 

предметно 

Обучающийся 

научится 

следовать 

установленным 

правилам в 

Обучающийся 

научится– 

строить 

сообщение в 

устной форме; 

Обучающийся 

научится – 

контролироват

ь действия 

партнера: 
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исследовательс

кой 

деятельности, 

предложенной  

и учебных 

пособиях; 

– оценка 

однокласснико

в на основе 

заданных 

критериев 

успеш-ности 

учебной 

деятельности; 

 

планировании 

и контроле 

способа 

решения; 

– 

контролироват

ь и оценивать 

свои действия в 

работе с 

учебным 

материалом 

при 

сотрудничестве 

с 

учителем,одно-

классниками 

ориентироват

ься на 

возможное 

разнообразие 

способов 

решения 

учебной 

задачи; 

–

анализироват

ь изучаемые 

объекты с 

выделением 

существенны

х и 

несущественн

ых 

признаков; 

 

оценивать 

качество, 

последовательн

ость действий, 

выполняемых 

партнером, 

производить 

сравнение 

данных 

операций с тем, 

как бы их 

выполнил «я 

сам»; 

1 Золушка  

тренирует 

слуховую  

память. Игра 

«Найди слова в 

цепочках» 

Обучающийся 

получит 

возможность 

для 

формирования: 

общих 

представлений 

о рациональной 

организации 

мыслительной 

деятельности; 

 

Обучающийся 

научится– на 

основе 

вариантов 

решения 

практических 

задач под 

руководством 

учителя делать 

выводы о 

свойствах 

изучаемых 

объектов; 

  

1 Тренировка 

зрительной 

памяти. Помоги 

Наф-Нафу 

убежать от 

волка.                 

Игра  «Составь 

новые слова». 

Ответь быстро 

на вопросы. 

– 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться 

способности к 

самооценке на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 

– следования в 

поведении 

моральным 

нормам и 

этическим 

требованиям; 

 Обучающийся 

научится:– 

искать 

информацию, 

представлять 

найденную 

информацию; 

– уметь 

различать 

существенну

ю и 

дополнительн

ую 

информацию, 

выделять 

главное; 

– знать разные 

виды 

словарей, 

справочников, 

энциклопедий

. 

Обучающийся 

научится – 

контролироват

ь действия 

партнера: 

оценивать 

качество, 

последовательн

ость действий, 

выполняемых 

партнером, 

производить 

сравнение 

данных 

операций с тем, 

как бы их 

выполнил «я 

сам»; 
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1 Поиск 

закономерностей

. Дорисуй 

недостающие 

фигуры. Игра 

«Магические 

треугольники».  

Решение 

комбинаторных 

задач . 

Обучающийся 

получит 

возможность 

для 

формирования  

интереса к 

предметно 

исследовательс

кой 

деятельности, 

предложенной 

в учебнике и 

учебных 

пособиях; 

– ориентация 

на понимание 

предложений и 

оценок 

учителей и 

товарищей; 

Обучающийся 

научится 

принимать 

установленные 

правила в 

планировании 

и 

контроле 

способа 

решения; 

– 

самостоятельно 

находить 

несколько 

вариантов 

решения 

учебной 

задачи, 

представленно

й на нагляно-

образном 

уровне 

Обучающийся 

научится– 

строить 

сообщение в 

устной форме; 

– находить в 

материалах 

учебника 

ответ на 

заданный 

вопрос; 

– 

ориентироват

ься на 

возможное 

разнообразие 

способов 

решения 

учебной 

задачи; 

Обучающийся 

научится – 

контролироват

ь действия 

партнера: 

оценивать 

качество, 

последовательн

ость действий, 

выполняемых 

партнером, 

производить 

сравнение 

данных 

операций с тем, 

как бы 

их выполнил «я 

сам»; 

1 Совершенствова

ние 

воображения. 

Помоги Винни-

Пуху дорисовать 

из 

треугольников 

картинки. Игра 

«Художник» 

Обучающийся 

получит 

возможность 

для 

формирования: 

общих 

представлений 

о рациональной 

организации 

мыслительной 

деятельности; 

 

Обучающийся 

научится– на 

основе 

вариантов 

решения 

практических 

задач под 

руководством 

учителя делать 

выводы о 

свойствах 

изучаемых 

объектов; 

Обучающийся 

научится:– 

искать 

информацию, 

представлять 

найденную 

информацию; 

– уметь 

различать 

существенну

ю и 

дополнительн

ую 

информацию, 

выделять 

главное; 

 

1 Развивай 

логическое 

мышление. 

Какую рыбу 

рыбак поймал 

раньше? Игра 

«Шифровальщик

» 

Обучающийся 

научится–  

– принимать 

роль в учебном 

сотрудничестве

; 

 

 Обучающийся 

научится – 

контролирова

ть действия 

партнера: 

оценивать 

качество, 

последователь

ность 

действий, 

выполняемых 

партнером, 

производить 

сравнение 

данных 

операций   

Обучающийся 

научится– 

адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы 

учителями, 

товарищами, 

другими 

лицами; 
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1 Развитие 

концентрации 

внимания .  

Найди цыпленка, 

который 

вылупился из 

яйца. Игра 

«Лабиринт» 

У учащихся 

будут 

сформированы: 

– интерес к 

предметно 

исследовательс

кой 

деятельности, 

предложенной  

и учебных 

пособиях; 

– оценка 

однокласснико

в на основе 

заданных 

критериев 

успеш-ности 

учебной 

деятельности; 

Обучающийся 

научится  

-

контролироват

ь и оценивать 

свои действия в 

работе с 

учебным 

материалом 

при 

сотрудничестве 

с учителем, 

одно-

классниками; 

– вносить 

необходимые 

коррективы 

Обучающийся 

научится– 

строить 

сообщение в 

устной форме; 

ориентироват

ься на 

возможное 

разнообразие 

способов 

решения 

учебной 

задачи; 

 

Обучающийся 

научится – 

контролироват

ь действия 

партнера: 

оценивать 

качество, 

последовательн

ость действий, 

выполняемых 

партнером, 

производить 

сравнение 

данных 

операций с тем, 

как бы их 

выполнил «я 

сам»; 

1 Тренируй 

внимание. 

Расшифруй 

слова. Игра 

«Магический 

квадрат» 

Обучающийся 

научится– 

адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы 

учителями, 

товарищами, 

другими 

лицами; 

– принимать 

роль в учебном 

сотрудничестве

; 

 

Обучающийся 

научится  

-

контролироват

ь и оценивать 

свои действия в 

работе с 

учебным 

материалом 

при 

сотрудничестве 

с учителем, 

одно-

классниками; 

 

Обучающийся 

научится – 

контролирова

ть действия 

партнера: 

оценивать 

качество, 

последователь

ность 

действий, 

выполняемых 

партнером, 

производить 

сравнение 

данных 

операций   

Обучающийся 

научится– 

адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы 

учителями, 

товарищами, 

другими 

лицами; 

– принимать 

роль в учебном 

сотрудничестве

; 

 

1 Тренировка 

слуховой  

памяти. 

Послушай и 

ответь быстро на 

вопросы. Игра 

«Так же, как…..» 

– 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться 

способности к 

самооценке на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 

– 

сопереживания 

другим людям; 

– следования в 

поведении 

моральным 

нормам и 

 Обучающийся 

научится:– 

искать 

информацию, 

представлять 

найденную 

информацию; 

– уметь 

различать 

существенну

ю и 

дополнительн

ую 

информацию, 

выделять 

главное; 

 

Обучающийся 

научится – 

контролироват

ь действия 

партнера: 

оценивать 

качество, 

последовательн

ость действий, 

выполняемых 

партнером, 

производить 

сравнение 

данных 

операций с тем, 

как бы их 

выполнил «я 

сам»; 
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этическим 

требованиям; 

1 Тренировка 

зрительной 

памяти. Запомни 

и нарисуй. Игра 

«Наборщик» 

У учащихся 

будут 

сформированы: 

– интерес к 

предметно 

исследовательс

кой 

деятельности, 

предложенной  

и учебных 

пособиях;– 

оценка 

однокласснико

в на основе 

заданных 

критериев 

успеш-ности 

учебной 

деятельности; 

 

Обучающийся 

научится 

следовать 

установленным 

правилам в 

планировании 

и контроле 

способа 

решения; 

контролироват

ь и оценивать 

свои действия в 

работе с 

учебным 

материалом 

при 

сотрудничестве 

с учителем, 

одно-

классниками; 

Обучающийся 

научится– 

строить 

сообщение в 

устной форме; 

ориентироват

ься на 

возможное 

разнообразие 

способов 

решения 

учебной 

задачи; 

 

 

Обучающийся 

научится – 

контролироват

ь действия 

партнера: 

оценивать 

качество, 

последовательн

ость действий, 

выполняемых 

партнером, 

производить 

сравнение 

данных 

операций с тем, 

как бы их 

выполнил «я 

сам»; 

1 Поиск 

закономерностей

. Назови номер 

нужной фигуры.                          

Игра «Отгадай 

слово». 

Обучающийся 

получит 

возможность 

для 

формирования: 

общих 

представлений 

о рациональной 

организации 

мыслительной 

деятельности; 

– самооценки 

на основе 

заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 

 

Обучающийся 

научится – 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

учебном 

материале; 

– в 

сотрудничестве 

с учителем 

находить 

несколько 

вариантов 

решения 

учебной 

задачи, 

представленно

й на наглядно-

образном 

уровне; 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться 

расширять 

свои 

представлени

я о 

математическ

их явлениях; 

– проводить 

цепочку 

индуктивных 

и 

дедуктивных 

рассуждений 

при 

обосновании 

изучаемых 

математическ

их фактов; 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться– 

корректно 

формулировать 

свою точку 

зрения; 

– проявлять 

инициативу в 

учебно-

познавательной 

деятельности; 

– 

контролироват

ь свои действия 

в коллективной 

работе; 

2 Развитие речи . 

Поиск ответов на 

вопросы в 

энциклопедии 

 Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться 

способности к 

самооценке на 

основе 

критериев 

успешности 

 Обучающийся 

научится:– 

искать 

информацию, 

представлять 

найденную 

информацию; 

– уметь 

различать 

существенну

Обучающийся 

научится – 

контролироват

ь действия 

партнера: 

оценивать 

качество, 

последовательн

ость действий, 

выполняемых 
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учебной 

деятельности; 

– 

сопереживания 

другим людям; 

– следования в 

поведении 

моральным 

нормам и 

этическим 

требованиям; 

ю и 

дополнительн

ую 

информацию, 

выделять 

главное; 

партнером, 

производить 

сравнение 

данных 

операций с тем, 

как бы их 

выполнил «я 

сам»; 

1 Развивай 

логическое 

мышление. Кто 

длиннее всех? 

Игра « Отгадай 

ребус» 

Обучающийся 

научится– 

адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы 

учителями, 

товарищами, 

другими 

лицами; 

 

Обучающийся 

научится –  

– в 

сотрудничестве 

с учителем 

находить 

несколько 

вариантов 

решения 

учебной 

задачи, 

представленно

й на наглядно-

образном 

уровне; 

 

Обучающийся 

научится – 

контролирова

ть действия 

партнера: 

оценивать 

качество, 

последователь

ность 

действий, 

выполняемых 

партнером, 

производить 

сравнение 

данных 

операций   

Обучающийся 

научится– 

адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы 

учителями, 

товарищами, 

другими 

лицами; 

– принимать 

роль в учебном 

сотрудничестве

; 

 

1 Развитие 

концентрации 

внимания. Найди 

одинаковые 

части.  Игра 

«Наборщик» 

Обучающийся 

получит 

возможность 

для 

формирования: 

общих 

представлений 

о рациональной 

организации 

мыслительной 

деятельности; 

 

Обучающийся 

научится– на 

основе 

вариантов 

решения 

практических 

задач под 

руководством 

учителя делать 

выводы о 

свойствах 

изучаемых 

объектов; 

 

 Обучающийся 

научится – 

контролироват

ь действия 

партнера: 

оценивать 

качество, 

последовательн

ость действий, 

выполняемых 

партнером, 

производить 

сравнение 

операций с тем, 

как бы их 

выпол-нил «я 

сам»; 

1 Тренируй 

внимание. 

Произнеси слова 

наоборот. Игра 

«Отгадай 

сказочного 

героя» 

Обучающийся 

получит 

возможность 

для 

формирования: 

общих 

представлений 

о рациональной 

организации 

Обучающийся 

научится– на 

основе 

вариантов 

решения 

практических 

задач под 

руководством 

учителя делать 

выводы о 

Обучающийся 

научится – 

контролирова

ть действия 

партнера: 

оценивать 

качество, 

последователь

ность 

действий, 

Обучающийся 

научится – 

контролироват

ь действия 

партнера: 

оценивать 

качество, 

последовательн

ость действий, 

выполняемых 



288 

 

мыслительной 

деятельности; 

 

свойствах 

изучаемых 

объектов; 

выполняемых 

партнером, 

производить 

сравнение 

данных 

операций   

партнером, 

производить 

сравнение 

данных 

операций с тем, 

как бы их 

выполнил «я 

сам»; 

2 Тренировка 

слуховой 

памяти. Помоги 

Незнайке 

правильно 

написать слова. 

Игра 

«Составляем 

новые слова» 

У учащихся 

будут 

сформированы: 

– интерес к 

предметно 

исследовательс

кой 

деятельности, 

предложенной  

и учебных 

пособиях; 

 

Обучающийся 

научится 

следовать 

установленным 

правилам в 

планировании 

и контроле 

способа 

решения; 

– 

контролироват

ь и оценивать 

свои действия в 

работе с 

учебным 

материалом 

при 

сотрудничестве 

с 

учителем,одно-

классниками; 

Обучающийся 

научится– 

строить 

сообщение в 

устной форме; 

ориентироват

ься на 

возможное 

разнообразие 

способов 

решения 

учебной 

задачи; 

–

анализироват

ь изучаемые 

объекты с 

выделением 

существенны

х и 

несущественн

ых 

признаков; 

Обучающийся 

научится – 

контролироват

ь действия 

партнера: 

оценивать 

качество, 

последовательн

ость действий, 

выполняемых 

партнером, 

производить 

сравнение 

данных 

операций с тем, 

как бы их 

выполнил «я 

сам»; 

1 Тренировка 

зрительной 

памяти. Запомни 

и нарисуй. Игра 

«Отгадывание 

ребусов» 

Обучающийся 

получит 

возможность 

для 

формирования: 

общих 

представлений 

о рациональной 

организации 

мыслительной 

деятельности; 

 

Обучающийся 

научится– на 

основе 

вариантов 

решения 

практических 

задач под 

руководством 

учителя делать 

выводы о 

свойствах 

изучаемых 

объектов; 

 

 Обучающийся 

научится – 

контролироват

ь действия 

партнера: 

оценивать 

качество, 

последовательн

ость действий, 

выполняемых 

партнером, 

производить 

сравнение 

данных 

операций с тем, 

как бы их 

выполнил «я 

сам»; 

1 Поиск 

закономерностей

. Заполни пустые 

квадраты. Игра 

Обучающийся 

получит 

возможность 

для 

формирования: 

Обучающийся 

научится – 

учитывать 

выделенные 

учителем 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться 

расширять 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться– 

корректно 
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«Четвертый 

лишний» 

общих 

представлений 

о рациональной 

организации 

мыслительной 

деятельности; 

– самооценки 

на основе 

заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 

 

ориентиры 

действия в 

учебном 

материале; 

– в 

сотрудничестве 

с учителем 

находить 

несколько 

вариантов 

решения 

учебной 

задачи, 

представленно

й на наглядно-

образном 

уровне; 

свои 

представлени

я о 

математическ

их явлениях; 

– проводить 

цепочку 

индуктивных 

и 

дедуктивных 

рассуждений 

при 

обосновании 

изучаемых 

математическ

их фактов; 

 

формулировать 

свою точку 

зрения; 

– проявлять 

инициативу в 

учебно-

познавательной 

деятельности; 

 

1 Совершенствова

ние 

воображения. 

Нарисуй слово 

схематично. 

Игра 

«Кроссворд» 

 Обучающийся 

научится– на 

основе 

вариантов 

решения 

практических 

задач под 

руководством 

учителя делать 

выводы о 

свойствах 

изучаемых 

объектов; 

 

 Обучающийся 

научится – 

контролирова

ть действия 

партнера: 

оценивать 

качество, 

последователь

ность 

действий, 

выполняемых 

партнером, 

производить 

сравнение 

– 

Обучающийся 

научится– на 

основе 

вариантов 

решения 

практических 

задач под 

руководством 

учителя делать 

выводы о 

свойствах 

изучаемых 

объектов; 

 

1 Развивай 

логическое 

мышление. 

Помоги 

обезьянкам 

узнать свое имя. 

Игра «Найди 

фигуру». 

Обучающийся 

получит 

возможность 

для 

формирования: 

общих 

представлений 

о рациональной 

организации 

мыслительной 

деятельности; 

– самооценки 

на основе 

заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 

 

Обучающийся 

научится – 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

учебном 

материале; 

 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться 

расширять 

свои 

представлени

я о 

математическ

их явлениях;– 

проводить 

цепочку 

индуктивных 

и 

дедуктивных 

рассуждений 

при 

обосновании 

изучаемых 

математическ

их фактов; 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться– 

корректно 

формулировать 

свою точку 

зрения; 

– проявлять 

инициативу в 

учебно-

познавательной 

деятельности; 

– 

контролироват

ь свои действия 

в коллективной 

работе; 
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1 Развитие 

концентрации 

внимания. 

Глазками узнай, 

кому звонил 

Чебурашка?  

Игра «Зашифруй 

слова» 

– 

Обучающийся 

научится– на 

основе 

вариантов 

решения 

практических 

задач под 

руководством 

учителя делать 

выводы о 

свойствах 

изучаемых 

объектов; 

 

 Обучающийся 

научится – 

контролирова

ть действия 

партнера: 

оценивать 

качество, 

последователь

ность 

действий, 

выполняемых 

партнером, 

производить 

сравнение 

– 

Обучающийся 

научится– на 

основе 

вариантов 

решения 

практических 

задач под 

руководством 

учителя делать 

выводы о 

свойствах 

изучаемых 

объектов; 

 

1 Тренировка 

слуховой 

памяти. Ответь 

на вопросы. Игра 

«Расшифруй 

пословицу». 

Обучающийся 

научится– 

адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы 

учителями, 

товарищами, 

другими 

лицами; 

– принимать 

роль в учебном 

сотрудничестве

; 

 

Обучающийся 

научится – 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

учебном 

материале; 

 

Обучающийся 

научится – 

контролирова

ть действия 

партнера: 

оценивать 

качество, 

последователь

ность 

действий, 

выполняемых 

партнером, 

производить 

сравнение 

данных 

операций   

Обучающийся 

научится– 

адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы 

учителями, 

товарищами, 

другими 

лицами; 

– принимать 

роль в учебном 

сотрудничестве

; 

 

1 Тренировка 

зрительной 

памяти. Игра 

«Найди 10 

отличий.  

Обучающийся 

получит 

возможность 

для 

формирования: 

общих 

представлений 

о рациональной 

организации 

мыслительной 

деятельности; 

– самооценки 

на основе 

заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Обучающийся 

научится  

– в 

сотрудничестве 

с учителем 

находить 

несколько 

вариантов 

решения 

учебной 

задачи, 

представленно

й на наглядно-

образном 

уровне; 

 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться 

расширять 

свои 

представлени

я о 

математическ

их явлениях; 

 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться– 

корректно 

формулировать 

свою точку 

зрения; 

– проявлять 

инициативу в 

учебно-

познавательной 

деятельности;. 

1  Конкурс 

эрудитов. 

Итоговое 

занятие. 

 Обучающийся 

научится– 

адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться 

расширять 

Обучающийся 

научится – 

контролироват

ь действия 

партнера: 
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2.2.27  Программа курса внеурочной деятельности «История Поволжья» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа к курсу «История Поволжья» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Программа кружка «История Поволжья» составлена для работы с учащимися 

начального звена. 

Изучение родного края способствует воспитанию патриотического курса, дает 

возможность привлечь к поисково- исследовательской работе. Обучение путем открытий 

– актуальна проблема нашего времени. Она имеет две черты: исследовательскую 

активность учащихся и самостоятельное приобретение знаний. В ее основе развитие 

личности ребенка посредством знакомства с историей родного края.  

  Программа кружка «История Поволжья» строится с учетом приобретенных 

базовых знаний по окружающему миру. Предполагаемая структура учебного материала 

позволяет расширять знания, полученные в школе, обеспечивает возможность 

разнопланового их применения. Логическая связь между теоретическими и практическими 

занятиями позволяет связывать новый материал с предыдущим, предоставляется 

возможность для развития нужных умений, обеспечивает различными видами 

деятельности, познавательный интерес и дает возможность самим учащимся оценить свои 

успехи. 

При разработке программы учитывались психолого-педагогические 

закономерности усвоения знаний учащихся, их доступность. 

В содержании программы представлены практические работы, отличающиеся 

разнообразием форм познавательной деятельности. 

Развитие навыков осуществляется от простого к сложному, от развития умений 

наблюдать, анализировать и обобщать – к постановке опытов, проведению экспериментов. 

Все практические работы имеют четко выраженный характер познания ближайшего 

природного окружения и создают условия для принятия конкретных решений. 

Материалы по результатам выполненных практических работ      оформляются в 

виде схем, диаграмм, макетов и представляются на конференциях. Учебные конференции 

рассматриваются как один из способов оценивания самими учащимися результатов 

выполненной работ. 

Целью программы является формирование основ этнического самосознания 

школьника и расширение собственного культурного опыта, интерес к истории Поволжья. 

   Задачи программы: 

обучающиеся: структура программы позволяет познакомить ребят с 

многонациональным составом населения Саратовской области, культурными 

учреждениями города, историей возникновения и развития Малой Родины; 

развивающие: развивать в детях наблюдательность, самостоятельность и 

инициативу; 

работы 

учителями, 

товарищами, 

другими 

лицами; 

 

свои 

представлени

я о 

математическ

их явлениях; 

 

оценивать 

качество, 

последовательн

ость действий, 

выполняемых 

партнером,  
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 развивать у детей способности проявлять свои теоретические, практические 

умения и навыки; 

воспитательные: воспитывать такие личностные качества как доброта, 

честность, взаимопомощь; 

 воспитывать у детей культуру труда и этику общения; 

 воспитывать бережное отношение к природе, родному краю. 

Программа кружка «История Поволжья» рассчитана на 4 года обучения в 

объеме 135 ч.: 1 класс – 33 часа в год, 2-4 классы – 34 часа в год. Занятия проводятся один 

раз в неделю. Наполняемость группы – 15 человек. 

В результате освоения содержания программы у учащихся предполагается 

формирование универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

При достижении личностных результатов у школьника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, к окружающему миру, родному  городу; 

 понимания  необходимости  учения; 

 личностная  саморефлексия, способность к саморазвитию («что я хочу» 

(цели и мотивы), «что я могу» (результаты) 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей. 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

При достижении метапредметных результатов у школьника будут сформированы 

следующие УУД (регулятивные, познавательные, коммуникативные): 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других субъектов; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 различать способ и результат действия. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с другими субъектами 

социализации; 

 оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые коррективы 

в его выполнение. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

 осуществлять запись выборочной информации о себе и окружающем мире, в том 

числе с помощью ИКТ; 

 выражать речь в устной и письменной форме;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, справочников, 

сведениями Интернета; 

 проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ИКТ; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии с ними; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для совместной работы с партнёрами; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 
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 точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию 

как ориентир для построения действий; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты.  

Регулятивные УУД: 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки  

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(простейшие приборы и инструменты). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты 

и явления; определять причины явлений, событий. 
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 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой 

план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Содержание учебной программы 1 класс: 

 Введение ( 2 часа) 

Край, в котором мы живем. 

Происхождение и расселение народов, проживающих в Поволжье. 

 Хозяйство и быт народов Поволжья ( 10 часов) 

Национальная усадьба. 

Традиционное хозяйство народов Поволжья. 

Ремесла и народные промыслы. 

Изготовление национальных игрушек. 

Ткачество и вышивка. 

Особенности национального орнамента татарского, чувашского и мордовского народов. 

Рисование национальных орнаментов и узоров. 

Особенности национальной кухни татарского, чувашского и мордовского народов. 

 Устное народное творчество татарского, чувашского, мордовского народов(12 

часов) 

Малые фольклорные жанры: заклички, приговорки, считалки, дразнилки. 

Малые фольклорные жанры: загадки, пословицы, поговорки. 

Оформление книжки «Малые фольклорные жанры». 

Национальные сказки. Виды сказок. 

Социально-бытовые, волшебные сказки и сказки о животных. 
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Народный эпос: былины, легенды.  

Оформление книжки сказок, былин и легенд. 

Инсценирование сказки. 

Народные песни в воспитании детей. 

Плясовые песни. 

Колыбельные песни. 

Разучивание песен. 

 Народные игры и праздники (9 часов) 

Детский игровой фольклор. 

Подвижные игры и здоровьесбережение. 

Хороводные игры с песнями. 

Традиционные календарные праздники и обряды народов Поволжья. 

Семейные праздники и их воспитательная роль. 

 Обрядовый фольклор. 

Постановка национального праздника. 

 Обобщающий урок ( 1 час) 

Содержание учебной программы 2 класс: 

 Земля отцов- моя земля (2 часа) 

Родина моя. Гимн, герб Саратовской области 

Флаг, герб родного города (района) 

 Природа родного края (14 часов) 

Времена года 

Дары  природы 

Формы поверхности земли 

Водоемы 

Растения моей местности 

Лекарственные растения 

Ядовитые растения 

Животный мир моей местности 

Красная книга 

Любить и беречь 

Викторина «Что даёт наш край стране?» 

 Труд и быт жителей области (11 часов) 

Труженики родного края 
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Профессии моих земляков 

Загадки нашего края 

Народные и современные праздники и обряды 

Православные праздники 

Ремёсла 

Быт  

Традиции моей семьи 

Выставка поделок. 

 Населенные пункты Саратовского края (7 часов) 

Родной город (село) 

Встреча весны 

Улицы моего населенного пункта 

Населенные пункты нашего края 

Главный город- Саратов 

Война в Поволжье 

Мирное небо над Родиной 

Исследовательские проекты «Спасибо деду за Победу!» 

Содержание учебной программы 3 класс: 

 Введение (2 часа) 

Краеведение- наука о родном крае. Экскурсия «Природа – наш второй дом» 

 Мой край на карте Родины (3 часа) 

Россия - Родина моя. Символы государства – герб и флаг. Гимн России. Работа с географической 

картой России.  Саратовская область   – частица России. Флаг, герб, Саратовского региона. 

Работа с географической картой Саратовской области.   Стихи, песни о белоствольной. 

Рисование берёзы. Саратовская  область–  частица России. Наша область на карте страны. 

Значение нашей области для страны.    

 Природа нашего края (11 часов) 

Природа родного края.  Рельеф местности. Горы  родного края.  Растения Саратовской области, 

занесенные в Красную книгу.  Водоемы нашего края. Растения и животные водоемов.  

Культурные растения нашего края. Лекарственные растения. Грибы.  Животный мир  края  

Заповедники Саратовского края: Национальный парк Хвалынска, природный парк «Кумысная 

поляна.  (виртуальная экскурсия).  Занятие – игра «Природа родного края».  Полезные 

ископаемые Саратовского региона. Что дает наш край стране?  Экскурсия в краеведческий 

музей. Знакомство с экспозицией «Природа, растительный и животный мир Саратовского 

региона».  Охраняемые памятники природы. Саратовской области. 

 Город, в котором я живу (8 часов) 
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Города Саратовской области.  Гербы городов. История возникновения городов Саратовской 

области.  Занятие – игра «Разгадаем кроссворд».  Экскурсия по городу на тему «История города 

в названиях улиц». Саратов – моя Родина. Герб города. Песни, стихи о городе Саратове.  

Особенности хозяйственной деятельности, быта и культуры родного города.  Занятие – игра. За 

что я свой город. Рисуем улицы родного города 

 Мой край родной – мой Саратовский край (5 часа). 

Наш край богат талантами. Они прославили г. Саратов.  Саратовский  край в годы Великой 

Отечественной войны.  Подвиг земляков – саратовцев. Герои Советского Союза.  Что дает наш 

край стране. Моя родословная. Родословное древо. 

 Музей- хранилище истории. (5 часов) 

Роль музея в жизни человека. Основные социальные функции музеев.  Музеи Саратовской 

области.  Виртуальная экскурсия по родному городу: «Памятники и памятные места г. 

Саратова». Виртуальная экскурсия: «Улицы г. Саратова» 

 Итоговые занятия (2 часа) 

Творческий конкурс - «Старая фотография рассказала…».  Итоговое занятие. За что я люблю 

свой край 

Содержание учебной программы 4 класс: 

 Культура города (11 часов) 

Образование в нашем городе. 

Памятники. Памятные знаки. 

Реки Саратовской земли и их история. 

Православные храмы 

Современный город: жизнь и быт 

Саратовской область на карте России 

Экскурсия в краеведческий музей 

 Земля отцов- моя земля (15 часов) 

История в архитектуре. 

Вещи рассказывают о прошлом 

Народные ремёсла 

Одежда жителей области 

Письменные источники 

Как изучают историю Саратовской области 

Обычаи и праздники народов, живущих в нашем крае 

Устная история родного края 

История Саратова в деталях  

Символика нашей Родины 

Земля отцов- моя земля (проектная работа) 

 Жизнь дана на добрые дела (8 часов) 

Просветители земли саратовской 

Наши земляки в годы Великов Отечественной войны 

Труженики полей 

Экологические проблемы Саратовской области. Пути их решения 

Ты- наследник земли отцов  

Жизнь дана на добрые дела (творческая работа) 
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 Обобщение материала (2 часа) 

 Презентация- викторина «Нет на свете дороже и краше милой малой родины моей!» 

Просмотр видеофильма о  Саратовской земле. Достопримечательности Саратовской 

области 

2.3.Программа духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся  на уровне начального общего образования 

2.3.1. Пояснительная записка  

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования  в МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 82» являются Закон Российской Федерации «Об 

образовании в РФ», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

В МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 82»  созданы все условия для реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их 

приобщение к ценностям семьи, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них  компетентного  гражданина России и направляя образовательный процесс 

на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию 

своего народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ 

его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Педагогическая организация  процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 82»   предусматривает 

согласование усилий многих социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские движения 

и организации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, 

нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 

образовательного учреждения. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит восемь 

разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования, сформулирован современный 

воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены совместные усилия 

школы, семьи и других институтов общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности организации 

содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования, определяется концептуальная основа уклада школьной жизни. 

Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития и 
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воспитания обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в начальной 

школе. Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонентов воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, проектной, 

социальной деятельности. 

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности образовательного 

учреждения с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания определены планируемые воспитательные результаты. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения 

и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное 

учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 
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 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 
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 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

2.3.2.Целевой блок 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  

являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий 

принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике.   

2.3.3.Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
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Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: 

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

2.3.4. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются 

в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы должны быть актуализированы определённые 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 

начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка 

с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам 
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духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания 

ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог 

не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного 

межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка 

со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна 

быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, 

педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть 

Отечество? Семья? Милосердие? Закон? Честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно 

достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного 

смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в 
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их содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 

отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и 

всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 

барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и 

обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем 

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, 

ответственной жизни, как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при 

общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и 

моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

305 противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 

сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную 

деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе 

нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его 

нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи,  города, микрорайона, находить возможности для 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и 

виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они 

его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве 

собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, 
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проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-

нравственного развития и полноценного социального созревания является соблюдение 

равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает 

для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение 

внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных 

норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

2.3.5. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеурочной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 

 в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми 

он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к 

своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития 

и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо 

решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

УМК « Начальная школа 21 века  

В содержание системы учебников «Начальная школа 21 века  заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать 

целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Начальная школа 21 века»,  реализуется 

различными средствами. 
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Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

«Начальная школа 21 века» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 

своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 

обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников  «Начальная школа 21 века», знакомятся с 

образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к 

жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, 

чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое 

и методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования 

ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших 

задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению 

своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 

культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников  «Начальная школа 21 

века»,  носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом 

предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  народов 

России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов 

других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников  «Начальная школа 21 века»,  занимает 

курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему 

учебников  «Начальная школа 21 века»,  для решения задачи формирования у младших 

школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Специфика программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования – это интеграция урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

2.3.6. Основные направления, ценностные основы, содержание, виды деятельности и 

планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования. 

Направления 

воспитания 

Ценности Задачи 

воспитания 

 

Планируемые результаты 

воспитательной 

деятельности 

Виды и формы 

воспитательны

х мероприятий 

Воспитание 

гражданственн

ости, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

Любовь к 

России, своему 

народу, краю, 

служение 

Отечеству, 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество, 

закон и 

правопорядок, 

поликультурны

й мир, свобода 

личная и 

национальная, 

доверие к 

- 

сформировать 

элементарные 

представления 

о 

политическом 

устройстве 

Российского 

государства, 

его символах и 

институтах, их 

роли в жизни 

общества, о 

его 

важнейших 

законах; 

-сформировано ценностное 

отношение к России, 

своему народу, краю, 

государственной 

символике, законам РФ, 

родному языку, народным 

традициям, старшему 

поколению; 

- учащиеся имеют 

элементарные 

представления об 

институтах гражданского 

общества, о 

государственном 

устройстве и структуре 

российского общества, о 

- беседа, 

экскурсия 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 

- классный час 

(внеурочная); 

- туристическая 

деятельность, 

краеведческая 

работа 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- просмотр 

кинофильмов 

(урочная, 
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людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

- 

сформировать 

элементарные 

представления 

об институтах 

гражданского 

общества и 

общественном 

управлении; о 

правах и 

обязанностях 

гражданина 

России; 

- развивать 

интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе; 

- 

сформировать 

уважительное 

отношение к 

русскому 

языку, к 

своему 

национальном

у языку и 

культуре; 

- 

сформировать 

начальные 

представления 

о народах 

России, об их 

общей 

исторической 

судьбе, о 

единстве 

народов нашей 

страны; 

- 

сформировать 

элементарные 

представления 

о 

национальных 

героях и 

важнейших 

событиях 

истории 

традициях и культурном 

достоянии своего края, о 

примерах исполнения 

гражданского и 

патриотического долга; 

- учащиеся имеют опыт 

ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

- учащиеся имеют опыт 

социальной и 

межкультурной 

коммуникации; 

- учащиеся имеют 

начальные представления о 

правах и обязанностях 

человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

внеурочная, 

внешкольная); 

- путешествия 

по историческим 

и памятным 

местам 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- сюжетно-

ролевые игры 

гражданского и 

историко-

патриотического 

содержания 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 

- творческие 

конкурсы,  

праздники, 

спортивные 

соревнования 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 

- участие в 

социальных 

проектах и 

мероприятиях, 

проводимых 

детско-

юношескими 

организациям 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи с 

ветеранами и 

военнослужащи

ми (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная) 
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России и её 

народов; 

- мотивировать 

стремление 

активно 

участвовать в 

делах аблюса, 

школы, семьи, 

своего села, 

города; 

- воспитывать 

уважение к 

защитникам 

Родины; 

- развивать 

умение 

отвечать за 

свои поступки. 

Развитие 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

Нравственный 

выбор;  

справедливость

; милосердие; 

честь; 

достоинство; 

уважение к 

родителям, 

другим людям, 

равноправие, 

ответственност

ь и чувство 

долга; забота и 

помощь, 

мораль, 

честность, 

забота о 

старших и 

младших; 

свобода 

совести и 

вероисповедани

я; 

толерантность, 

представление 

о вере, 

духовной 

культуре и 

светской этике; 

стремление к 

развитию 

духовности. 

- 

сформировать 

первоначальн

ые 

представления 

о базовых 

национальных 

российских 

ценностях; 

- 

сформировать 

представления 

о правилах 

поведения; 

- 

сформировать 

элементарные 

представления 

о религиозной 

картине мира, 

роли 

традиционных 

религий в 

развитии 

Российского 

государства, в 

истории и 

культуре 

нашей страны; 

- воспитывать 

уважительное 

отношение к 

людям разных 

возрастов; 

- развивать 

способность к 

- учащиеся имеют 

начальные представления о 

моральных нормах и 

правилах нравственного 

поведения, в т.ч. об 

этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями, 

этносами, носителями 

разных убеждений, 

представителями 

социальных групп; 

- учащиеся имеют 

нравственно-этический 

опыт взаимодействия с 

людьми разного возраста; 

- учащиеся уважительно  

относятся к традиционным 

религиям; 

- учащиеся неравнодушны 

к жизненным проблемам 

других людей, умеют 

сочувствовать человеку, 

находящемуся в трудной 

ситуации; 

- формируется способность 

эмоционально реагировать 

на негативные проявления 

в обществе, анализировать 

нравственную сторону 

своих поступков и 

поступков других людей; 

- учащиеся знают традиции 

своей семьи и 

образовательного 

- беседа, 

экскурсии, 

заочные 

путешествия  

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная);  

- театральные 

постановки, 

литературно-

музыкальные 

композиции  

(внеурочная, 

внешкольная);  

- 

художественные 

выставки, уроки 

этики  

(внеурочная, 

внешкольная);  

- классный час 

(внеурочная); 

- просмотр 

учебных 

фильмов 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 

- праздники, 

коллективные 

игры 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- акции 

благотворительн

ости, 
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установлению 

дружеских 

взаимоотноше

ний в 

коллективе, 

основанных на 

взаимопомощ

и и взаимной 

поддержке. 

 

учреждения, бережно 

относятся к ним. 

милосердия 

(внешкольная); 

- творческие 

проекты, 

презентации 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная). 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Уважение к 

труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и 

истине; 

целеустремлён

ность и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

- 

сформировать 

первоначальн

ые 

представления 

о 

нравственных 

основах 

учебы, 

ведущей роли 

образования, 

труда и 

значении 

творчества в 

жизни 

человека и 

общества; 

- воспитывать 

уважение к 

труду и 

творчеству 

старших и 

сверстников; 

- 

сформировать 

элементарные 

представления 

о профессиях; 

- 

сформировать 

первоначальн

ые навыки 

коллективной 

работы; 

- развивать 

умение 

проявлять 

дисциплиниро

ванность, 

последователь

ность и 

настойчивость 

в выполнении 

учебных и 

- сформировано 

ценностное отношение к 

труду  и творчеству; 

- учащиеся имеют 

элементарные 

представления о различных 

профессиях; 

- учащиеся обладают 

первоначальными 

навыками трудового 

творческого 

сотрудничества с людьми 

разного возраста; 

- учащиеся осознают 

приоритет  нравственных 

основ труда, творчества, 

создания нового; 

- учащиеся имеют 

первоначальный опыт 

участия в различных видах 

деятельности; 

- учащиеся мотивированы к 

310самореализации в 

творчестве, 

познавательной, 

общественно полезной 

деятельности. 

- экскурсии на 

производственн

ые предприятия, 

встречи с 

представителям

и разных 

профессий 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная), 

- беседа 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная). 

- презентации 

«Труд наших 

родных»,  

сюжетно-

ролевые 310 

игры (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 

- праздники 

труда, ярмарки,  

город мастеров  

(внеурочная, 

внешкольная); 

- конкурсы  

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная);  

- организации 

работы детских 

фирм 

(внеурочная, 

внешкольная); 
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учебно-

трудовых 

заданий; 

- формировать 

бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей, к 

школьному 

имуществу, 

учебникам, 

личным 

вещам. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

Родная земля; 

заповедная 

природа; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание. 

- развивать 

интерес к 

природе, 

природным 

явлениям и 

формам 

жизни, 

понимание 

активной роли 

человека в 

природе; 

- формировать 

ценностное 

отношение к 

природе и 

всем формам 

жизни; 

- 

сформировать 

элементарный 

опыт 

природоохран

ительной 

деятельности; 

- воспитывать 

бережное 

отношение к 

311растениям 

и животным. 

- учащиеся имеют 

первоначальный опыт 

эстетического, 

эмоционально-

нравственного отношения к 

природе; 

- учащиеся имеют 

элементарные знания о 

традициях нравственно-

этического отношения к 

природе в культуре 

народов России, нормах 

экологической этики; 

- у учащихся есть 

первоначальный опыт 

участия в природоохранной 

деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по 

месту жительства; 

- у учащихся есть личный 

опыт участия в 

экологических 

инициативах, проектах. 

- предметные 

уроки (урочная);  

- беседа, 

просмотр 

учебных 

фильмов 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная),  

-экскурсии, 

прогулки, 

туристические 

походы и 

путешествия по 

родному краю, 

экологические 

акции, десанты, 

коллективные 

природоохранны

е проекты 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- участие в 

деятельности 

детско-

юношеских 

общественных 

экологических 

организаций 

(внешкольная), 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об 

эстетических 

идеалах и 

Красота; 

гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое 

развитие, 

самовыражени

е в творчестве 

и искусстве. 

- 

сформировать 

представления 

об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях; 

- 

сформировать 

- учащиеся имеют 

элементарные 

представления о 

эстетических и 

художественных 

ценностях отечественной 

культуры; 

- учащиеся имеют 

первоначальный опыт 

- предметные 

уроки (урочная);  

- беседа, 

просмотр 

учебных 

фильмов 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 
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ценностях 

(эстетическое  

воспитание) 

 

 

представления 

о душевной и 

физической 

красоте 

человека; 

-сформировать 

эстетические 

идеалы, 

развивать 

чувства 

прекрасного; 

умение видеть 

красоту 

природы, 

труда и 

творчества; 

- развивать 

интерес к 

чтению, 

произведения

м искусства, 

детским 

спектаклям, 

концертам, 

выставкам, 

музыке; 

- развивать 

интерес к 

занятиям 

художественн

ым 

творчеством; 

- развивать 

стремление к 

опрятному 

внешнему 

виду; 

эмоционального 

постижения народного 

творчества, 

этнокультурных 

традиций, фольклора 

народов России; 

- у учащихся есть 

первоначальный опыт 

эстетических 

переживаний, отношения к 

окружающему миру и 

самому себе; 

самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности; 

- учащиеся мотивированы 

к реализации эстетических 

ценностей в 

образовательном 

учреждении и семье. 

-знакомство с 

местными 

мастерами 

прикладного 

искусства; 

- посещение 

музеев, 

выставок  

(внеурочная, 

внешкольная); 

- посещение 

конкурсов , 

музыкальных 

концертов, 

художественных 

312мастерских, 

ярмарок, 

фестивалей 

народного 

творчества, 

тематических 

выставок 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- проведение 

выставок 

семейного 

художественног

о творчества, 

музыкальных 

вечеров 

(внеурочная, 

внешкольная) 

- участие в 

художественном 

оформлении 

помещений 

(внеурочная, 

внешкольная). 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни. 

Здоровье 

физическое и 

стремление к 

здоровому 

образу жизни, 

здоровье 

нравственное, 

психологическо

е, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологическо

е. 

- 

сформировать 

элементарные 

представления 

о единстве и 

взаимовлияни

и различных 

видов 

здоровья 

человека: 

физического, 

нравственного

, социально-

психологическ

ого; о влиянии 

- у учащихся 

сформировано ценностное 

отношение к своему 

здоровью, здоровью 

близких и окружающих 

людей; 

- учащиеся имеют 

элементарные 

представления о важности 

морали и нравственности в 

сохранении здоровья 

человека; 

- учащиеся имеют 

первоначальный личный 

- беседа, 

просмотр 

учебных 

фильмов  

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи со 

спортсменами, 

представителям

и профессий 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- прогулки на 

природе для 
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нравственност

и человека на 

состояние его 

здоровья и 

здоровья 

окружающих 

его людей; 

- 

сформировать 

понимание 

важности 

физической 

культуры и 

спорта для 

здоровья 

человека, его 

образования, 

труда и 

творчества; 

- развивать 

интерес к 

прогулкам на 

природе, 

подвижным 

играм, 

участию в 

спортивных 

соревнованиях

; 

- 

сформировать 

первоначальн

ые 

представления 

об 

оздоровительн

ом влиянии 

природы на 

человека; 

- 

сформировать 

первоначальн

ые 

представления 

о возможном 

негативном 

влиянии 

компьютерны

х игр, 

телевидения, 

рекламы на 

здоровье 

человека; 

опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

- учащиеся имеют 

первоначальные 

представления о роли 

313физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его образования, 

труда и творчества; 

- учащиеся знают о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

укрепления 

своего здоровья 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 

- урок  

физической 

культуры 

(урочная); 

- спортивные 

секции 

(внеурочная, 

внешкольная); 

-  подвижные 

игры (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 

- туристические 

походы 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- спортивные 

соревнования 

(внешкольная); 

- игровые и 

тренинговые 

программы в 

системе 

взаимодействия 

образовательных 

и медицинских 

учреждений 
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- формировать 

потребность в 

соблюдении 

правил личной 

гигиены, 

режима дня, 

здорового 

питания. 

 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся является важнейшей задачей деятельности школы, а именно в этом пространстве 

декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные 

ценности.  

В школе организованы классные и общешкольные мероприятия, позволяющие 

учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни;  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности.  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования включает в себя: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное 

учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 



315 

 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

2.3.7. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне начального общего 

образования 
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Воспитание гражданственности, патриотизма,  

уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми 

— представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия 

в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и 

духовные традиции народов России); 

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (во время проведения бесед, 
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классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 
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ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и 

т. Д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам); 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение 

различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, 

созидательное от разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования); 

 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 
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образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего, душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся при получении начального 

общего образования осуществляются не только образовательным 319учреждением, но и семьёй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 

условием эффективной реализации задач духовно-нравственного  развития и воспитания 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 82». 

В рамках программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования классные коллективы могут взаимодействовать, в том 

числе на системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и 

иной направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и 

готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала.  

Формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 

религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися 

в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и 

одобренных педагогическим советом и родительским комитетом; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 82». 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических 

расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, 

выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам 

работы за год, родительских собрание, встреч за·круглым столом, вечеров вопросов 

и·ответов, семинаров, педагогических  практикумов, тренингов для родителей и·др.; 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (традиционный 

весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные постановки ко дню 

учителя и дню мамы и т.п.); 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных 

школьных акций в микрорайоне школы и т.п.. 
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         Взаимодействие школы,  семьи и общественности в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся осуществляется в следующих направлениях: 

— повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся 

путем проведения:  Дней открытых дверей, тематических родительских собраний, практикумов, 

организации родительского лектория, выпуска информационных материалов, публичных 

докладов школы по итогам работы за год и др.; 

— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций:  

День Знаний, День здоровья, «Папа, мама я – спортивная семья», праздник Букваря; 

— расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 

деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности классных родительских 

комитетов, проведения совместных школьных акций;  

-  проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в образовательном учреждении. 

    2.3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования. 

Каждое из основных направлений духовно – нравственного развития и воспитания 

учащихся МОУ «СОШ № 82»  обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно – нравственного развития и воспитания 

обучающихся начального общего образования обеспечивается достижение учащимися МОУ 

«СОШ № 82» : 

 воспитательных результатов — тех духовно – нравственных приобретений, которые 

получил учащийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности ит.д.). 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням: 

первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе ит.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями  (в урочной и 

внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта; 

второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т.  

е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает); 

третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально -  

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 
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на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников 

и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно-  ориентированных 

поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно – ориентированной социально – значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно – нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального  образования МОУ «СОШ № 82» 

 формирование основ российской идентичности,  

 присвоение базовых национальных ценностей,  

 развитие нравственного самосознания,  

 укрепление духовного и социально – психологического здоровья, 

  позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. Д. 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных  

результатов.  

Уровень Особенности 

возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

 Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  школьную 

реальность 

 

 Педагог должен поддержать  стремление 

ребенка к новому социальному знанию, 

создать условия для  самого воспитанника 

в формировании его личности,  включение 

его в деятельность по самовоспитанию 

(самоизменению).  

2 уровень 

(2-3 класс)       

Получение 

школьником 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества  

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие младших 

школьников друг с 

другом 

  Создание педагогом воспитательной среды, 

в которой ребенок способен осознать, что его 

поступки, во-первых, не должны 

разрушать его самого и включающую его 

систему (семью, коллектив, общество в 

целом), а во-вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы. 

 

3 уровень 

( 4 класс) 

 Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

 Потребность в 

321амореализации, в 

общественном 

признании, в  желаниями 

проявить и реализовать 

свои потенциальные 

возможности, готовность 

приобрести для этого 

новые необходимые 

личностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для 

младшего школьника реальной 

возможности выхода в пространство 

общественного действия т.е. достижения 

третьего уровня воспитательных 

результатов.Такой выход для ученика 

начальной школы должен быть 

обязательно оформлен как выход в 

дружественную среду. Свойственные 

современной социальной ситуации 

конфликтность и неопределенность 

должны быть в известной степени 



322 

 

ограничены.   Однако для запуска и 

осуществления процессов самовоспитания 

необходимо, прежде всего, сформировать у 

ребенка мотивацию к изменению себя и 

приобретение необходимых новых 

внутренних качеств. Без решения этой 

проблемы ученик попросту окажется вне 

пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия педагога 

будут тщетны. 

 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования планируется достижение 

следующих результатов:  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям,  старшему поколению;  

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, о наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края; о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  
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 потребности 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. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического,  нравственного и 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, 

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

 Результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начального общего 

образования являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности образовательных учреждений в части духовно-

нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз 

(при проведении государственной аккредитации образовательных учреждений) и в форме 

мониторинговых исследований. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 
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Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  

Взаимосвязь направлений, ценностных установок и планируемых результатов в 

воспитательной деятельности 

 

Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Любовь к России, своему народу, 

краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная 

и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и 

гражданского общества. 

-сформировано ценностное отношение к 

России, своему народу, краю, государственной 

символике, законам РФ, родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и 

структуре российского общества, о традициях 

и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

- учащиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

- учащиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

- учащиеся имеют начальные представления о 

правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Формирование нравственных чувств и этического сознания. 

Нравственный выбор;  

справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение, 

равноправие, ответственность и 

чувство долга; забота и помощь, 

мораль, честность, забота о старших и 

младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной 

культуре и светской этике; стремление 

к развитию духовности. 

- учащиеся имеют начальные представления о 

моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в т.ч. об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями социальных 

групп; 

- учащиеся имеют нравственно-этический опыт 

взаимодействия с людьми разного возраста; 

- учащиеся уважительно  относятся к 

традиционным религиям; 

- учащиеся неравнодушны к жизненным 

проблемам других людей, умеют 

сочувствовать человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

- сформирована способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в 

обществе, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

- учащиеся знают традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, бережно 

относятся к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
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Уважение к труду; творчество и 

созидание; 

стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, трудолюбие. 

- сформировано ценностное отношение к труду  

и творчеству; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о различных профессиях; 

- учащиеся обладают первоначальными 

навыками трудового творческого 

сотрудничества с людьми разного возраста; 

- учащиеся осознают приоритет  нравственных 

основ труда, творчества, создания нового; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

участия в различных видах деятельности; 

- учащиеся мотивированы к самореализации в 

творчестве, познавательной, общественно 

полезной деятельности. 

 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, 

нервно-психическое и социально-

психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Родная земля; заповедная природа; 

планета Земля; экологическое 

сознание. 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

- учащиеся имеют элементарные знания о 

традициях нравственно-этического отношения 

к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики; 

- у учащихся есть первоначальный опыт 

участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

- у учащихся есть личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах. 

 

 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, 
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формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Красота; гармония; духовный мир 

человека; 

эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и 

искусстве. 

 

 

- учащиеся имеют элементарные 

представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной 

культуры; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- у учащихся есть первоначальный опыт 

эстетических переживаний, отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах творческой 

деятельности; 

- учащиеся мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в образовательном 

учреждении и семье. 

Планируемые результаты воспитания определяются поставленными выше задачами и 

ориентируются на следующие критерии: 

Изменения в модели поведения школьника: 

- проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге (высказывать свои 

суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, приводить 

доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая работа); 

- соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; проявление 

доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

активное участие в альтруистической деятельности, проявление самостоятельности, 

инициативы, лидерских качеств; 

- создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение формирования 

реально действующих мотивов. 

Критерии изменения объёма знаний, расширение кругозора в области нравственности и этики: 

 - использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

- краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих ценностей и осознанное 

понимание необходимости следовать им; 

- объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных произведений и 

фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 

Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

- способность объективно оценивать поведение других людей и собственное,  

 сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля ситуативного поведения, 

побуждение вовремя его изменить; способность «видеть» свои недостатки и желание их 

исправить. 

Учитель, проводя наблюдения за поведением своих воспитанников, оценивает 

проявление ими правил поведения и отражает это в характеристиках учащихся на конец 

каждого года обучения. Учебные успехи школьников, перечень добрых дел, результаты их 

внешкольной и внеурочной деятельности (труд, участие в олимпиадах, конкурсах, выставках и 

пр.), характеристики ученика составляют содержание его портфолио. 

Реализация Программы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения  

предполагает обеспечение повышения статуса воспитания в  школе на основе широкого 

общественного согласия и взаимодействия.  

К ожидаемым результатам также относятся: 

-      подготовка методических материалов, обобщение и распространение лучшего 

педагогического опыта по воспитанию духовно-нравственной личности; 

-      повышение культурного уровня образовательного процесса; 
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-     развитие традиций духовно-нравственного и эстетического воспитания подрастающего 

поколения;  

-      создание условий для развития духовной личности;  

-      поддержка инновационной деятельности педагогических работников и развитие научно-

педагогического потенциала, экспертная оценка предлагаемых к внедрению педагогических 

новаций; 

-      оптимизация учебной нагрузки, создание условий для сохранения и укрепления 

нравственного и физического здоровья школьников и педагогических работников. 

Диагностика учащихся начальной школы. 

Класс Задачи Форма диагностики 

4 Выявить некоторые ценностные характеристики 

личности (направленность «на себя», «на 

общение», «на дело»), которые помогут учителю 

грамотно организовать взаимодействие с детьми 

Методика 

школьной 

мотивации 

Н.Г.Лускановой 

 

Анкета 

«Отношение 

учащихся к школе, 

себе и другим» 

 

Особенности самооценки и уровня притязаний 

каждого ребенка, его положение в системе личных 

взаимоотношений класса («звезды», 

«предпочитаемые», «принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также характер его 

отношения к школе. 

4 Изучение уровня   самооценки детей  младшего 

школьного возраста 

Методика «Оцени 

себя» 

 

 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  

2.4.1. Пояснительная записка  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это 

комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и педагог-

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

на уровне начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия, 

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения, 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом, 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек, 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием 

у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) 
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и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, 

невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и 

профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к 

удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и 

поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний).  
- место расположения МОУ «СОШ № 82». 

Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 

воспитателем, педагог-психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, 

способствующая активной и успешной социализации ребёнка в образовательном 

учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

. Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 
- соответствие состояния и содержания здания и помещений МОУ «СОШ № 82»  санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания организации питания 

обучающихся; 

- организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

-наличие необходимого квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с учащимися (учителя физической культуры, психолог, медицинский 

работник). 

Ответственность  и  контроль  за  реализацию  этого  блока  возлагается  на администрацию 

образовательного учреждения. 

В школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся.  

В школе работает буфет, позволяющий организовывать трёхразовое горячее питание  в 

урочное и внеурочное время. Организацию качественного горячего питания учащихся и 

педагогического коллектива обеспечивается в течение всей учебной недели. 100% учащихся начальной 

школы ежедневно обеспечиваются молоком, бесплатным питанием охвачены все дети из 

малообеспеченных, многодетных семей и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает высококвалифицированный состав специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с учащимися: педагог-психолог, социальный педагог,  учителя 

физической культуры, медицинские работники. 

В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка 

оборудованная  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём: 

футбольные и волейбольные мячи, шведская стенка. 

В школе имеется, оснащенный необходимым оборудованием  медицинский кабинет. 

Организовано сотрудничество по профилактике здоровья учащихся с медицинскими 

учреждениями, систематически оказываются медицинские и оздоровительные услуги 

школьникам. 
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 Создана психолого-социальная служба для сопровождения учащихся и оказания 

консультационной помощи всем участникам образовательного процесса. Особое внимание 

уделяется  обучающимся и их семьям следующих категорий: дети с ослабленным здоровьем; 

дети слабоуспевающие и склонные к асоциальному поведению; многодетные, не полные и 

малообеспеченные семьи.  

2.4.2. Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся 

   Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности учащихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, и снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха, включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся 

на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности);   

        В курсе «Окружающий мир» — это разделы «Человек и природа», «Правила поведения в 

природе», « Человек и общество», « Взаимоотношения человека с другими людьми», «Личная 

ответственность человека за сохранность природы», «Правила безопасной жизни». 

        При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой, бережного отношения к природе.       

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

  В курсе «Английский язык» в учебниках “Enjoy English 2—4” содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам. 

Обучающиеся  приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр.  

          В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на 

специальных уроках: «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» («Основы 

православной культуры») и др. 

          В курсе «Физическая культура» весь материал  способствует выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы,  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.  

 Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с учащимися 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 часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м уроками; 
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- 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  здоровья (до 3 раз в 

год), соревнований, олимпиад, праздников, конкурсов, походов. 

Реализация    этого    блока   зависит   от    администрации    образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

 внедрение в систему работы  школы  программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, экологической культуры в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс, и  

предусматривающих разные формы организации занятий: 

 проведение часов здоровья; 

 классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

 организацию Дней здоровья; 

 включение каждого учащегося в здоровьесберегающую деятельность. 

Современный уровень культуры безопасности жизнедеятельности формируется при изучении 

курса «Окружающий мир», других базовых предметов начальной школы, а также во внеурочное время 

в кружках: 

- секция «ОФП». 

Ожидается, что в результате выпускники на уровне начального общего образования будут 

знать: 

- правила перехода дороги, перекрестка; правила безопасного поведения при следовании 

железнодорожным, водным и авиационным транспортом, обязанности пассажира; 

- особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, 

которые могут привести к возникновению опасной ситуации; характеристики водоемов в местах своего 

проживания, их состояние в различное время года; способы и средства спасания утопающих, 

основные спасательные средства; правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема; меры 

пожарной безопасности при разведении костра; 

- правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, которые могут 

возникнуть дома, на улице, в общественном месте; 

- наиболее характерные для региона проживания чрезвычайные ситуации, причины их 

возникновения и последствия; 

- систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах проживания; 

- опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; 

- места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе проживания и правила 

безопасного поведения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой; 

- основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому 

образу жизни; 

помнить: 

- основные правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых 

приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии; рекомендации по соблюдению мер 

безопасности при купании, отдыхе у водоемов; порядок и правила вызова милиции, «скорой 

помощи», пожарной охраны; 

обладать навыками: 

- по  организации  безопасной переправы через небольшую водную преграду (ручей, овраг, 

канава); разводить и гасить костер;  ориентирования на местности; действовать в 

неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в поле, у водоема; действовать в 

условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания; по оказанию первой 

медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, кровотечении из носа, попадании 

инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении пищевыми продуктами. 
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У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а 

также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями), направленная на 

включение  родителей  (законных представителей) в здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую деятельность школы и на формирование отношения к здоровью детей 

как главной ценности семейного воспитания,  включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и 

т. п.; 

- приобретение для родителей (законных представителей) и учителей необходимой 

научно-методической литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек. 

2.4.3. Виды деятельности и формы занятий с учащимися  начального общего 

образования МОУ «СОШ №  82» 
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Направления деятельности Виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися 

Формирование экологически 

целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни, поведения 

- проведение бесед на уроках окружающего 

мира, ОЗОЖ и др.  

- викторины «Школа здоровья», 

«Лекарственные растения», конкурсы 

рисунков «Пейте дети молоко – будете 

здоровы» 

«Здоровое питание», 

- классные часы «Культура питания», 

«Режим дня», «Ты – школьник» и др. 

- соревнования «В гостях у Мойдодыра»,   

-  интеллектуальная игра «Знатоки 

природы»,  

- участие и защита проектов экологической 

направленности и здорового образа жизни 

- участие в работе школьного научного 

общества «НОУшата» - участие в конкурсах 

школьного, районного (научно – 

исследовательская конференция «Первый 

шаг в науку»), регионального, 

всероссийского уровней по 

соответствующему направлению, 

- занятия в кружках экологической 

направленности, 

- беседы с работниками МЧС, 

- родительские собрания «Адаптация 

первоклассника», «Режим дня школьника», 

«Профилактика простудных заболеваний». 

Физкультурно-спортивная и 

оздоровительная работа 

- уроки физической культуры (3 часа в 

неделю),  

- беседы «Если хочешь быть здоров, 

закаляйся», «Режим дня», «В здоровом теле 

– здоровый дух», «Солнце, воздух и вода – 

наши верные друзья»,  

- Дни здоровья,  

- соревнования «Весёлые старты», «А, ну-ка, 

мальчики», «Малые Олимпийские игры», 

«Мама, папа, я – спортивная семья», 

- проектная деятельность, 

- кружки, секции «ОФП. Расти сильным!», 

«Волейбол» и др. 

- родительские собрания «Организация 

активного отдыха». 

Профилактика употребление 

психоактивных веществ обучающимися 

- классные часы «Вредные привычки»,  

- беседы с медработниками, 

- родительские собрания «Возрастные 

особенности детей», «Переходный возраст» 
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Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

конкурсы рисунков «Мы пешеходы», 

«Правила дорожного движения»,  

- игровая программа «Светофор», «Знатоки 

ПДД», 

- классные часы «Все без исключения, 

должны знать правила дорожного 

движения», «Дорожные знаки», 

«Осторожно, гололёд», «Мы – пассажиры», 

«Правила поведения на дороге» 

- беседы с работниками ГИБДД, 

-родительские собрания «Профилактика 

дорожно-транспортных происшествий». 

 Модель организации работы 

 

Направления  

формирования  

здорового образа 

жизни 

Задачи 

формирования  

здорового образа 

жизни 

Планируемые 

результаты  

формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Виды и формы 

здоровье сберегающих  

мероприятий 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

 Развитие интереса 

к природе, 

природным 

явлениям и формам 

жизни, понимание 

активной роли 

человека в природе; 

Формирование 

ценностного 

отношение к 

природе и всем 

формам жизни; 

Формирование 

элементарного   

опыта 

природоохранитель

ной деятельности; 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

растениям и 

животным. 

- учащиеся имеют 

первоначальный опыт 

эстетического, 

эмоционально-

нравственного 

отношения к природе; 

- учащиеся имеют 

элементарные знания о 

традициях нравственно-

этического отношения к 

природе в культуре 

народов России, нормах 

экологической этики; 

- у учащихся есть 

первоначальный опыт 

участия в 

природоохранной 

деятельности в школе, 

на пришкольном 

участке, по месту 

жительства; 

- у учащихся есть 

личный опыт участия в 

экологических 

инициативах, проектах. 

предметные уроки 

(урочная);  

беседа, просмотр 

учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная),  

экскурсии, прогулки, 

туристические походы и 

путешествия по родному 

краю, экологические 

акции, десанты, 

коллективные 

природоохранные 

проекты (внеурочная, 

внешкольная); 

участие в деятельности 

детского экологического 

движения «Юный 

вавиловец». 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Пробуждение в 

детях желания 

заботиться о своем 

здоровье 

(формирование 

заинтересованного 

отношения к 

- у учащихся 

сформировано 

ценностное отношение 

к своему здоровью, 

здоровью близких и 

окружающих людей; 

- учащиеся имеют 

элементарные 

Беседа (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная).  

Спортивные секции, 

туристические походы; 

встречи со спортсменами  

Урок  физической 

культуры  
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собственному 

здоровью). 

Обеспечение 

заинтересованного 

отношения 

педагогов, 

родителей к 

здоровью детей. 

представления о 

физическом, 

нравственном,  

психическом и 

социальном здоровье 

человека; 

- учащиеся имеют 

первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

- учащиеся имеют 

первоначальные 

представления о роли 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его 

образования, труда и 

творчества; 

- учащиеся знают о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, 

рекламы на здоровье 

человека. 

Подвижные игры  

Спортивные 

соревнования,  игровые и 

тренинговые программы   

Создание 

здоровье 

сберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Оснащение 

кабинетов 

физкультурного 

зала, стадиона, 

игровой площадки 

необходимым 

оборудованием и 

инвентарем 

(медицинским, 

спортивным, 

игровым). 

Организация 

качественного 

горячего питания 

учащихся. 

 

- соответствие 

состояния и содержания 

зданий и помещений 

санитарным и 

гигиеническим нормам, 

нормам пожарной 

безопасности, 

требованиям охраны 

здоровья и охраны 

труда обучающихся. 

- оснащённость  

физкультурного зала, 

стадиона, игровой 

площадки  

необходимым игровым 

и спортивным 

оборудованием и 

инвентарём; 

- 100% охват детей 

горячим питанием; 

  

Укрепление 

материально-

технической базы. 

Привлечение психолога  

для работы с детьми. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Повышение 

эффективности 

учебного процесса, 

снижение 

чрезмерного 

функционального 

напряжения и 

- соблюдение 

гигиенических норм и 

требований к 

организации и объёму 

учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение 

домашних заданий, 

Использование методов 

и методик обучения, 

адекватных возрастным 

возможностям и 

особенностям 

обучающихся  
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утомления, 

создание условий 

для снятия 

перегрузки, 

нормального 

чередования труда 

и отдыха. 

Обеспечение 

возможности 

обучающихся 

осуществлять 

учебную и 

внеучебную 

деятельности  в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

возможностями. 

занятия в кружках и 

спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах 

обучения. 

 

Индивидуализация 

обучения (учет 

индивидуальных 

особенностей развития: 

темпа развития и темпа 

деятельности), 

личностно-

ориентированный подход 

к обучению. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного 

режима 

обучающихся, 

нормального 

физического 

развития и 

двигательной 

подготовленности 

обучающихся, 

повышение 

адаптивных 

возможностей 

организма, 

сохранение и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся и 

формирование 

культуры здоровья. 

- полноценная  и 

эффективная работа с 

обучающимися всех 

групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в 

секциях) 

- рациональная и 

соответствующая 

организация уроков 

физической культуры и 

занятий активно-

двигательного 

характера на ступени 

начального общего 

образования. 

 

Соблюдение требований 

к организации 

физкультурно-

оздоровительной работы. 

Организация 

динамических перемен, 

физкультминуток на 

уроках, релаксационных 

упражнений. 

Организация работы 

спортивных секций и 

создание условий для их 

эффективного 

функционирования. 

Проведение спортивно-

оздоровительных 

мероприятий (дней 

спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. 

п.). 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Включение каждого 

учащегося в 

здоровье 

сберегающую 

деятельность. 

- эффективное 

внедрение в систему 

работы 

образовательного 

учреждения программ, 

направленных на 

формирование ценности 

здоровья и здорового 

образа жизни, в 

качестве отдельных 

образовательных 

модулей или 

компонентов, 

Проведение дней 

здоровья, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Реализация программ 

«Полезные привычки» и 

«Разговор о правильном 

питании» 

 ( во внеучебной 

деятельности).  
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включённых в учебный 

процесс. 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями)

. 

Включение  

родителей  

(законных 

представителей) в 

здоровье 

сберегающую и 

здоровье 

укрепляющую 

деятельность 

школы. 

- эффективная 

совместная работа 

педагогов и родителей 

(законных 

представителей) по 

проведению 

спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, занятий по 

профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Родительские собрания, 

консультации  по 

вопросам роста и 

развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, 

положительно и 

отрицательно влияющим 

на здоровье детей. 

Популяризация для 

родителей  необходимой 

научно-методической 

литературы. 

 

2.4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни  

     оценка просветительской деятельности с педагогами и родителями; 

 оценка организации физкультурно  - оздоровительной работы.   

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной 

школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами являются: экспертные суждения (родителей); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, 

созданные с учётом возраста; самооценочные суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  

Оценивается по количественным и качественным показателям: 

 количество повысивших квалификацию педагогов и качество их дальнейшей работы по 

здоровьесберегающим технологиям; 

 итоги диспансеризации учащихся и педагогов школы; 

 уровень санитарно-гигиенического состояния школы; 

 расширение материально-технической базы школы; 

 уровень эффективного взаимодействия школы с семьей и различными ведомствами. 

 Координация и контроль реализации программы, мониторинг состояния здоровья всех 

участников образовательного пространства, коррекция результатов  деятельности возлагается 

на администрацию школы. 

            Мониторинг реализации Программы  включает: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 
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 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного 

учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

 

2.4.5. Механизм отслеживания результативности 

 

Критерии Ожидаемые результаты Источники получения 

информации для оценки 

степени достижения 

результатов 

Сформированность 

физического и 

психического здоровья  

Улучшение состояния 

здоровья учащихся и 

педагогов. 

Снижение заболеваемости 

детей и педагогов. 

Выявление хронических 

заболеваний. 

Снижение уровней 

тревожности при переходе 

в 1, 5 классы. 

Данные о состоянии здоровья 

участников образовательного 

процесса (анкетирование, 

анализ медицинских карт 

учащихся, результаты 

медицинских осмотров). 

Данные о заболеваемости 

учащихся простудными 

заболеваниями (анализ 

посещаемости уроков, 

пропусков по болезни). 

Методики оценки тревожности. 

 

Сформированность 

ценностного отношения 

к своему здоровью и к 

здоровью окружающих. 

Повышение культуры 

здоровья педагогов, 

учащихся и членов их 

семей. 

Увеличение числа 

обучающихся, 

занимающихся в 

спортивных секциях. 

Увеличение числа 

родителей, участвующих в 

спортивных мероприятиях 

и праздниках. 

Система мероприятий по 

оздоровлению участников 

проекта и профилактики 

травматизма. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательное 

пространство школы. 

Анкетирование участников 

программы.  

Данные о количестве 

обучающихся, занимающихся в 

спортивных секциях.  

Анализ мероприятий по 

оздоровлению участников 

образовательного пространства 

и профилактики травматизма.  

Данные о числе педагогов, 

использующих 

здоровьесберегающие 

технологии. 

Технология психолого-

педагогического 

сопровождения 

Создание комфортной 

образовательной среды. 

Рост числа педагогов, 

прошедших обучение 

Анкетирование участников 

образовательного процесса. 

Данные о повышении 

квалификации педагогов. 
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использованию новых 

технологий. 

 

2.5. Программа коррекционной работы  
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МОУ «СОШ № 82». ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) педагог-психологическом развитии, 

подтвержденные педагог-психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. Содержание 

образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа — 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  
ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне среднего общего 

образования. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

обязательна  
в процессе обучения детей с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные 

потребности, а также обеспечивает поддержку обучающихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 

начального общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов. 

2.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидами, на уровне начального общего образования 
В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы 

включают принцип научности, соответствия целей и содержания обучения государственным 

образовательным стандартам, соответствия дидактического процесса закономерностям учения, 

доступности и прочности овладения содержанием обучения, сознательности, активности и 

самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя, принцип единства 

образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития, системности, обходного пути, комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной педагог-

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения педагог-психологической 

устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи:  
• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
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• создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

аттестации,  
• коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных),  
• обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, 

• осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 

социальными работниками. 

2.5.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению 

обучающимися 

с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего 

общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации. 

Характеристика содержания 
Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у младших школьников с ОВЗ и инвалидов, определение их особых 

образовательных потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые 

образовательные потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации 

проводят учителя-предметники и все специалисты (педагог-психолог, логопед, дефектолог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими 

основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 

особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также детей, попавших  
в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе привлекаются 

разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития 

детей. Для этого различными специалистами (педагог-психологом, логопедом, дефектологом, 

социальным педагогом и др.) разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие 

коррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки 

(четверть, полугодие, год), чем весь уровень начального образования, на который рассчитана 

ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким 

инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов 

организации: логопедом, педагогом-психологом. Специалисты, как правило, проводят 

коррекционную работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они 

присутствуют и оказывают помощь на уроке (сопровождающий ребенка с ДЦП). 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями 
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может включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных 

занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая 

ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы».  
Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой 

коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с педагог-

психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных 

вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных 

и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов.Спорные 

вопросы , касающиеся успеваемости обучающихся с ОВЗ, их поведения, динамики 

продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и 

отрицательной), а также вопросы прохождения промежуточной аттестации выносятся на 

обсуждение психолого-медико-педагогического консилиума организации, методических 

объединений и ПМПК. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации 

недостатков младших школьников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, 

прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 

совершенствования программы коррекционной работы, непрерывного сопровождения семей 

обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом, 

педагогом-психологом, дефектологом, социальным педагогом.  
Педагог класса проводит консультативную работу с родителями обучающихся. Данное 

направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения детей, выбора и отбора 

необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях 

педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению 

отдельных разделов программы). 

Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

МОУ «СОШ № 82»и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных 

ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа педагога-психолога с администрацией МОУ 

«СОШ № 82»включает просветительскую и консультативную деятельность. 

Работа педагога-психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у обучающихся проблем — академических и личностных. 

Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с 

нарушениями речи, их родителями, педагогами, с администрацией МОУ «СОШ № 82»(по 

запросу). 

В ходе консультаций с младшими школьниками с нарушениями речи и родителями 

специалист информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее 

результатах, рассказывает о динамике речевого развития обучающихся, их затруднениях и 

предлагает рекомендации по преодолению речевых недостатков. 

Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики 

развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой, 

выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами, 

определение возможности и целесообразности использования методов и приемов 

логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебников и учебных 

пособий (при необходимости). 
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Консультативная работа с администрацией МОУ «СОШ № 82» проводится при 

возникающих вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и 

воспитания подростков с ОВЗ.  
Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, 

педагогами-предметниками, педагог-психологом, логопедом и администрацией МОУ «СОШ № 

82» по вопросам обучения и воспитания детей с сенсорными (слуховыми, зрительными) и 

познавательными нарушениями. В работе с родителями обсуждаются причины академических 

затруднений этих обучающихся и предлагаются индивидуально ориентированные 

рекомендации по их преодолению, обсуждается динамика успеваемости обучающихся с ОВЗ 

(как положительная, так и отрицательная). 

Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию 

дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное 

направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации 

программного материала.  
Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 

различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения 

сложных жизненных ситуаций. 

Данное  направление  специалисты  реализуют  на  методических  объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов,а 

также педагог-психологических тренингов (педагог-психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности. 

2.5.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть создана рабочая 

группа, в которую наряду с основными педагогами целесообразно включить следующих 

специалистов: педагога-психолога, логопеда, дефектолога (при наличии). 

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно: 

на подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной 

работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в том числе 

– инвалидов, также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые 

образовательные потребности, сопоставляются результаты обучения этих детей в предыдущем 

классе, создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 

обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также с обучающимися, 

попавшими в сложную жизненную ситуацию.  
На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации 

коррекционной работы, раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной 

работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих 

коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна 

ее доработка, проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ, 

принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации целесообразно создание службы 

комплексного педагог-психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное педагог-психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и обучающихся, 



342 

 

попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной 

организации (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, 

логопедом, дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами 

образовательной организации, а также ее уставом, реализуются преимущественно во 

внеурочной деятельности.  
Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей) является 

одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки младших 

школьников.  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским 

работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе. В случае отсутствия в 

образовательной организации медицинского работника администрация заключает с 

медицинским учреждением договор на оказание медицинских услуг. 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов, создание для 

обучающихся комфортной и безопасной образовательной среды. Целесообразно участие 

социального педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской 

работы по защите прав и интересов обучающихся с ОВЗ. Социальный педагог взаимодействует 

со специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским 

работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами социальных 

служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  
Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может осуществляться в рамках реализации основных направлений психологической 

службы образовательной организации. 

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и 

развитию личности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, 

одним из направлений деятельности педагога-педагог-психолога на данном уровне обучения 

является психологическая подготовка обучающихся к прохождению промежуточной 

аттестации. 

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-педагог-психолога состоят в 

проведении психодиагностики, развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся, совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом), разработке и 

осуществлении развивающих программ, психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Помимо работы с обучающимися педагог-психолог может проводить консультативную 

работу с педагогами, администрацией МОУ «СОШ № 82» и родителями по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-

психолог осуществляет информационно - просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-медико-педагогическому консилиуму 

образовательной организации (ПМПк). Его цель – уточнение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и обучающихся, попавших в сложную жизненную ситуацию, 

оказание им помощи (методической, специализированной и психологической). Помощь 

заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию, в составлении в случае 

необходимости индивидуальной программы обучения, в выборе специальных приемов, средств  
и методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. Специалисты 

консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения основной 
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программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 

программы коррекционной работы, рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают 

и осуществляют отбор необходимых для обучающихся дополнительных дидактических и 

учебных пособий. 

В состав ПМПк входят: педагог-психолог, социальный педагог, логопед, педагоги и 

представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк. 

ПМПк организации собирается не реже двух раз в учебной четверти . На заседаниях 

консилиума проводится комплексное обследование обучающихся в следующих случаях:  
• первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в 

школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки 

рабочей программы коррекционной работы),  
• диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) 

родителей по поводу имеющихся и возникающих у обучающихся академических и 

поведенческих проблем с целью их устранения),  
• диагностики по окончании четверти (полугодия) и учебного года с целью 

мониторинга динамики обучающегося и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению,  
• диагностики в нештатных (конфликтных) случаях.  
Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной 

программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ПМПк и обследования 

конкретными специалистами и учителями МОУ «СОШ № 82», определяются ключевые звенья 

комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных 

планов обучения обучающихся с ОВЗ и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, педагог-психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных. 

Школа при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-технических и 

др.) может осуществлять деятельность службы комплексного педагог-психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими 

учреждениями, центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 

образовательными организациями, реализующими адаптированные основные образовательные 

программы, и др. 

2.5.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, 

социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: 

дефектологов (при наличии), педагогов-психологов, медицинских работников внутри 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в сетевом взаимодействии 

специалистов различного профиля, в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с 

организациями, реализующими адаптированные программы обучения, с ПМПК, с Центрами 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, с семьей, с другими 

институтами общества (профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, организациями дополнительного 

образования).  
В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, 
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обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, 

направленность). 

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения основной 

образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 

содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель-

предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с 

помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать 

специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной 

деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 

коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии 

нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными 

нарушениями из разных классов параллели.  
Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: 

классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), 

отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное 

творчество, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), 

спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), 

опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие детей с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития 

потенциала обучающихся. 

2.5.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС НОО. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у детей 

нарушений, совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит обучающимся освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти промежуточную аттестацию и продолжить 

обучение на следующем уровне. 

Личностные результаты:  
• сформированная мотивация к труду,  
• ответственное отношение к выполнению заданий,  
• адекватная самооценка и оценка окружающих людей, 

• сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств, 

• умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения,  
• понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью,  
Метапредметные результаты:продуктивное общение и взаимодействие в процессе 

совместной деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 

эффективное разрешение и предотвращение конфликтов,  
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• овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем, 

• самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания,  
• ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью, критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников,  
• овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 
оформления,  

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы НОО на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости 

от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП НОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

следующем уровне образованию, младшие школьники с ОВЗ достигают предметных 

результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету (предметам). 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты:  
• освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях,  
• освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 

возможностях, 

Промежуточная аттестация является логическим завершением освоения обучающимися 

ОВЗ образовательных программ начального общего образования. 

3. Организационный раздел 

3.1. Перспективный учебный план (на срок реализации ООП НОО МОУ «СОШ № 

82») 

3.1.1. Пояснительная записка к перспективному учебному плану начального общего 

образования 

1. Общие положения  

1.1. Учебный  план  начального  общего  образования  МОУ «СОШ № 82» г. Саратова 

является нормативным  документом,  который  определяет  перечень,  трудоемкость, 

последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения  учебных предметов, курсов, 

формы промежуточной аттестации учащихся. Учебный  план  начального  общего  образования  

содержит обязательную  часть,  определяющую  состав  учебных  предметов  обязательных 

предметных областей  и  учебное  время, отводимое  на  их  изучение  по  классам (годам)  

обучения,  и  часть,  формируемую  участниками  образовательных  отношений,  

обеспечивающую  реализацию  различных  потребностей  и интересов обучающихся. 

 1.2.Учебный план МОУ «СОШ № 82» на 2020 - 2021 учебный год разработан в 

преемственности с планом 2019-2020 учебного года, в соответствии с:  

 - Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской Федерации» (в действующей редакции);  

 - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности  

по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  

программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  
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образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (в действующей редакции); 

 - федеральным  государственным  образовательным  стандартом начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в действующей редакции);  

 - Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПиН  

2.4.2.2821-10 (далее  –  СанПиН),  утвержденными  постановлением  главного государственного  

санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  № 189 (в действующей редакции). 

1.3. Содержание учебного плана определяется образовательными целями МОУ «СОШ № 

82» относительно  начального общего образования как уровня общего  образования:  развитие  

и  воспитание  личности  учащихся  и  их способностей  через  формирование ценностных  и 

мировоззренческих установок (в  том  числе  –  потребности  в  здоровом  образе  жизни)  и  

системы  учебных действий,  значимых  для  решения  основных  задач  образования  на  данном 

уровне и необходимых для последующего обучения. 

1.4.  МОУ «СОШ № 82» в 2020 - 2021 учебном году работает в следующем режиме: 

 - 1-4 классы обучаются по пятидневной рабочей неделе.  

В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения, продолжительность уроков в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день 

по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый. Общий объем 

нагрузки в течение дня не должен превышать: - для обучающихся 1-х классов – 4-х уроков и 

один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры. 

2 - 4-ые классы обучаются по 5-ти дневной рабочей неделе при продолжительности урока 

45 минут; продолжительность учебного года - 34 учебных недели с учетом промежуточной 

аттестации. Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определенным СанПиНом 2.4.2.2128 – 10 и составляет по классам:  

1 класс – 21 час  

2 класс – 23 часа  

3 класс – 23 часа  

  4 класс – 23 часа .  

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определённым 

СанПиНом 2.4.2.2128-10, постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24 ноября 2015 г. № 81 “О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях».  

В начальных классах производится деление на подгруппы при организации занятий по 

иностранному языку при наполняемости класса не менее 25 человек  

2. Учебный план начального общего образования.  

2.1. Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ № 82» на 2020 – 2021 

учебный год фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам, в соответствии с действующими 

Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 81 "О 

внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях"), с 

учетом социального заказа.  

2.2. Учебный план при 5-дневной учебной неделе состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной части 

определена составом учебных предметов обязательных предметных областей: русский язык и 

литературное чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке,  иностранный язык, 

математика и информатика, обществознание и естествознание, искусство, технология, 

физическая культура, основы религиозных культур и светской этики. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся.  
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Часы части, формируемой участниками образовательных отношений в 1 - 3 классах 

распределяются следующим образом: - «Риторика» 1 час в неделю. Увеличение часов 

обязательной части учебного плана из части, формируемой участниками образовательных 

отношений (СанПиН 2.4.2.2821-10 (ред. От 24.11.2015) в 4-х классах – 1 час. «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке.  

 2.3. Начальная школа работает по образовательной системе, которая определена 

следующей программой: 

  - 1-4 классы обучаются по УМК «Начальная школа XXI века». 

В соответствии с ФГОС на уровне начального общего образования осуществляется: - 

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; - формирование 

основ 

умения учиться и способности к организации своей деятельности – умение 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; - духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, 

нравственных установок, национальных ценностей; - укрепление физического и духовного 

здоровья обучающихся. 

 2.4. На предмет «Физическая культура» в 1 – 3 классах отводится 3 часа (Федеральный 

базисный учебный план с изменениями от 30 августа 2010 года, приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 889), в 4-х классах – 1 час части, формируемой 

участниками образовательных отношений - «ОФП».  

3. Промежуточная аттестация обучающихся  

  3.1. Целью промежуточной (годовой) аттестации обучающихся является определение 

степени освоения ими учебного материала по пройденным учебным предметам в рамках 

освоения основных образовательных программ начального общего образования за учебный год.  

 3.2. Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, их 

количество и форма проведения определяется соответствующими учебными планами, 

локальными и ежегодно рассматривается на заседании педагогического совета, с последующим 

утверждением приказа по школе. 

  3.4. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме: 

– диктант с грамматическим заданием; 

 – контрольная работа по математике;  

– тест по окружающему миру. 

3.1.2. Сетка часов перспективного учебного плана начального общего образования 

1 - 4 классы 
 Перспективный учебный план МОУ «СОШ № 82» составлен на основе Примерной 

основной образовательной программы образовательного учреждения, соответствующей ФГОС 

НОО. 

  Перспективный учебный план    

 начального общего образования (5-дневная неделя)   

          

Предметные  Учебные предметы  Количество часов в неделю Всего  

области 

          

   I  II III IV   

          

Обязательная часть         

         

Русский язык и  Русский язык 4 4 4 4 16  

литературное 

        

 Литературное чтение 4 4 4 3 15  

чтение           
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Родной язык и  Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2  

литературное 

        

 Литературное чтение 0,5 0,5 0,5 0,5 2  

чтение  на родном языке         

         

Иностранный язык  Иностранный язык – 2 2 2 6  

         

Математика и  Математика 4 4 4 4 16  

информатика           

         

Обществознание и  Окружающий мир 2 2 2 2 8  

естествознание           

           

Основы  Основы религиозных –  –  – 1 1  

религиозных  культур и светской         

культур и светской  этики         

этики           

         

Искусство  Музыка 1 1 1 1 4  

         

  Изобразительное 1 1 1 1 4  

  искусство         

         

Технология  Технология 1 1 1 1 4  

         

Физическая  Физическая культура 2 2 2 2 8  

культура             

Итого 20 22 22 22 86 

      

Часть, формируемая участниками 1 1 1 1 4 

образовательных отношений      

      

Максимально допустимая недельная 21 23 23 23 90 

нагрузка      

       
Перспективный учебный план является основой для составления учебного плана на 

текущий учебный год  

Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ № 82» на 2020-2021 учебный 

год 

Учебный план  

начального общего образования  

годовой 

учебные  Количество часов в год Всего 
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Предметные 

области 

предметы  

классы 
I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык 
- - - 0,5 17 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

- - - 0,5 17 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Общество-

знание и 

естествознание 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 371 

Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Риторика 

33 34 34 - 102 

Физическая 

культура 

ОФП 
- - - 34 34 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
693 782 782 782 3039 

1-е классы 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

1А 1Б 1В 
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Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 

Литературное 

чтение 
4 4 4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык 

- - - Литературное 

чтение на родном 

(русском)  языке 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 

Обществознани

е и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

__ __ __ 

Искусство 

Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

 

1 

Технология  Технология  1 1 
 

1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 

Итого 20 20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (риторика) 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Риторика 

1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 21 21 

 

2-е классы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

2А 2Б 2В 

 
Обязательная 

часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 

Литературное 

чтение 
4 4 4 
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Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский)  

язык 

- - - Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
2 2 2 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

_ – – 

Искусство 

Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 

Итого 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (риторика) 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Риторика 

1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
23 23 23 

 

3-и классы 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

 
3А 3Б 3В 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 

Литературное 

чтение 
4 4 4 
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Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык 

- - - Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
2 2 2 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - – 

Искусство 

Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 

Итого 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (риторика)  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Риторика 

1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
23 23 23 

4-е классы 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

4А 4Б 4В 

Обязательная часть 

 Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 4 4 4 

Литературное 

чтение 
3 3 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык 
0,5 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

0,5 0,5 0,5 
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Иностранный язык  Иностранный язык 2 2 2 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

1 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 

Итого 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (риторика) 

Физическая 

культура 

ОФП 
1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
23 23 23 

3.2. Перспективный план внеурочной деятельности 

3.2.1. Пояснительная записка. 
Цель внеурочной деятельности – обеспечить соответствующую возрасту адаптацию 

ребенка в школе, оптимизировать учебную нагрузку и создать благоприятные условия для 

развития ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи внеурочной деятельности: 

– сформировать системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности, 

– развить опыт творческой деятельности и способности, 

– сформировать культуру общения, 

– воспитать у обучающихся уважение к правам и свободам человека, любви к Родине, 

природе, семье. 

Формы оценки. 

Для учета достижений обучающихся во внеурочной деятельности в школе используют: 

– портфолио обучающегося, 

– опросы, анкетирование и самооценку обучающихся по итогам выполняемых заданий, 

– педагогическое наблюдение. 

Модель внеурочной деятельности включает в себя следующие компоненты:  
реализация рабочих программ внеурочной деятельности,  
деятельность классных руководителей (в рамках разработанных и утвержденных 

программ: программы духовно-нравственного развития и воспитания, программы 

формирования ценностного отношения к здоровью и экологической культуры, других 

воспитательных программ и проектов, разработанных классными руководителями),  
деятельность других педагогических работников МОУ «СОШ № 82»(педагога-

педагог-психолога, учителей-предметников, библиотекаря) в рамках разработанных и 

утвержденных воспитательных программ), 

использование ресурсов муниципальных учреждений культуры (на основе 

рабочих программ внеурочной деятельности). 
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Основная цель сотрудничества МОУ «СОШ № 82» с учреждениями культуры в 

рамках реализации модели внеурочной деятельности – расширение условий для 

всестороннего развития личности обучающихся, создание благоприятной 

пространственно-развивающей среды, способствующей их успешной социализации.  
Отношения  с  учреждениями  культуры  и  другими  заинтересованными 

организациями могут строиться на: договорной основе (заключение письменного Договора) 

по проведению отдельных занятий в рамках кружков, секций и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности, 

устных  соглашений  о  сотрудничестве  в  рамках  реализации  внеурочной  
деятельности в других формах (библиотечные уроки, выставки, беседы, конкурсы, 

фестивали, игры и т.д.). 

Рабочие программы по внеурочной деятельности ориентируются на основные 

направления внеурочной деятельности. 

Планируемые результаты 
В результате реализации внеурочной деятельности у выпускников начальной 

школы будут сформированы личностные и метапредметные результаты, которые 

направлены на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального образования. 

Ресурсное обеспечение 

1. Кадровое обеспечение. Занятия проводят учителя начальной школы, учителя физической 

культуры, учителя-предметники. Координирующую роль в организации внеурочной 

деятельности выполняет классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные 

формы воспитательной деятельности. 

2. Материально-техническое обеспечение. Для организации внеурочной деятельности 

школа располагает:  
– наборами иллюстраций по каждому направлению внеурочной детальности, 

настольными играми, художественной литературой, 

– спортивным залом со спортивным инвентарем для младших школьников, 

–библиотекой, спортивной площадкой, 

– кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, подключенной к 

локальной сети Интернет. В кабинете имеется проектор, интерактивная доска и компьютер 

с выходом в интернет.  
3. Финансовое обеспечение. Финансовое обеспечение реализации внеурочной 

деятельности осуществляется в рамках финансирования основной образовательной 

программы начального общего образования.  
Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет в 1-м классе – 35 

минут, во 2–4-х классах – 40 минут. 
 

Внеурочная деятельность (по выбору учащихся: 

кружки, секции и др.) по направлениям развития 

личности: 

1а 1б 1в 

 

Итого 

за год 

Духовно-нравственное 
Кружок «Я – 

гражданин России»,  

1   33 

Обще 

интеллектуальное 

Кружок «Математика 

вокруг нас» 

 1  33 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «ОФП»   1 33 

Обще 

интеллектуальное 

Кружок 

«Профилактика 

дисграфии у 

1 33 



355 

 

обучающихся 1-х 

классов» 

ИТОГО   132 

2 класс 

 

Внеучебная деятельность (по выбору учащихся: 

кружки, секции и др.) по направлениям развития 

личности: 

2а 2б 2в 

 

Итого 

за год 

Духовно-нравственное Кружок «Эколята» 
  1 34 

Обще 

интеллектуальное 

Кружок «В гостях у 

Пифагора» 

1   34 

Социальное Кружок «Я познаю мир»  1  34 

Общекультурное 
Кружок «Театр-Игра-

Дети» 

 1  34 

Обще 

интеллектуальное 

Кружок «Профилактика 

дисграфии у 

обучающихся 2-х 

классов» 

1 34 

ИТОГО   170 

 

 

3 класс  

 

Внеучебная деятельность (по выбору учащихся: 

кружки, секции и др.) по направлениям развития 

личности: 

3а 3б 3в Итого 

за год 

Проектная 

деятельность 

Кружок «Мир вокруг нас» 1   34 

Духовно-нравственное 
Кружок «История 

Поволжья» 

 1  34 

Обще 

интеллектуальное 
Кружок «Эрудит» 

1 1 1 102 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «ОФП»   1 34 

ИТОГО  204 

 

4 класс 

 

Внеурочная деятельность (по выбору учащихся: 

кружки, секции и др.) по направлениям развития 

личности: 

4а 4б 4в Итого 

за год 

Духовно-нравственное 
«Этнографический 

кружок» 

  1 34 

Обще 

интеллектуальное 

Кружок 

«Занимательная 

информатика» 

1   34 
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Социальное  
Кружок «Природа и 

мы» 

 1  34 

ИТОГО   102 

 

Перспективный план внеурочной деятельности является основой для составления 

плана внеурочной деятельности на текущий учебный год. 
 

3.2.2. Перспективный календарный учебный график 
Календарный учебный график составляется с целью достижения обеспечения 

гарантий получения качественного образования, соответствующего современным 

требованиям общества, 

и четкой организации учебно-воспитательного процесса и определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года:  
даты начала и окончания учебного 

года, продолжительность учебного 

года, четвертей, 

сроки и продолжительность каникул, 

сроки проведения промежуточной аттестации. 

При составлении календарного учебного графика учитываются различные подходы при 

составлении графика учебного процесса, четвертная система организации учебного года 
 

Пояснительная записка.  
1.1. Календарный учебный график определяет организацию учебной деятельности в МОУ 

«СОШ № 82»на учебный год. 

1.2. Календарный учебный график разработан в соответствии с:  
• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее - ФГОС начального общего образования), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. N 373 (с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1576),  
• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 (ред. от 24.11.2015 г.) об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»,  
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г.№ 1015 

(ред. от 17.07.2015 г.) «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»,  
• Уставом МОУ «СОШ № 82». 

1.3. Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом МОУ 

«СОШ № 82», утверждается приказом директора. 

1.4. Изменения в Календарный учебный график вносятся приказом директора МОУ «СОШ № 

82»по согласованию с педагогическим советом.  
1.5. Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Продолжительность учебного 

года 1 классы – с 01.09. по 25.05. 
 

2-4 классы – с 01.09. по 25.05. 

Продолжительность учебного года: 
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в 1 классах – 33 недели, 

во 2 – 4 классах – 34 недели. 

Сроки каникул: 
Осенние каникулы: с 26 октября по 03 ноября. 

Зимние каникулы: с 28 декабря по 9 января. 

Весенние каникулы: с 24 марта по 31 марта. 

Летние каникулы: с 27 мая по 31 августа. 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов: с 15 по 21 февраля. 

Сменность 
1-2 классы - 1 смена, 3-4 классы  - 2 смена Начало занятий 1 смены в 8.00 ч., второй смены в 

13.40  
Организованные занятия по курсам внеурочной деятельности проводятся после 

основных учебных уроков. 

Объем домашних заданий (в совокупности по всем учебным предметам) такой, что 

затраты времени на его выполнение не превышают (в астрономических часах): 

в 1-х классах домашнее задание не задаётся, во 2-4-х классах –1,5 часа 

Организация промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация обучающихся распределяется по классам следующим образом: 

Класс Предмет Форма промежуточной Периодичность 

  аттестации промежуточной 

   аттестации 

    

2-4 классы Русский язык Контрольный диктант с сентябрь 

  грамматическим заданием октябрь 

   декабрь 

   март 

    

 Математика Контрольная работа в сентябрь 

  соответствии с ФГОС НОО октябрь 

   декабрь 

   март      

 Русский язык Итоговый диктант с май 

  грамматическим заданием.  

   май 

 Математика   

  Итоговая контрольная  

  работа в соответствии с  

  ФГОС НОО.  

    

2-4 классы  тест май 

 Окружающий мир   

    

     
Сроки проведения годовой промежуточной аттестации: с 18 по 22 мая. 

Промежуточная аттестация и годовая промежуточная аттестация обучающихся 

проводится в соответствии с Положением о системе оценок, порядке, формах и периодичности 

промежуточной аттестации. 

3.2.3. Программно - методическое обеспечение учебного плана 
Программно-методическое обеспечение направлено на успешную организацию 

образовательной деятельности и представляет собой совокупность мероприятий, проводимых 
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педагогическим коллективом в целях овладения методами и приемами учебно-

воспитательной работы, творческого применения их на уроках и во внеклассной работе, 

поиска новых, наиболее рациональных и эффективных форм и методов организации, 

проведения и обеспечения образовательной деятельности. Программно-методическое 

обеспечение на формирование ключевых компетенций обучающихся.  
В школе создано единое программно-методическое пространство, которое 

обеспечивает своевременное поступление, обобщение и пропаганду лучшего педагогического 

опыта, продуктивных педагогических технологий и опыта их использования, методических 

рекомендаций и разработок, способствующих повышению качества образовательной 

деятельности, а также включает в себя комплекс ресурсов, определяющих их место и значение 

в учебном процессе: 

1) программно-методические ресурсы (рабочие программы учебных дисциплин в 

соответствии с учебными планами), 

2) учебно-методические ресурсы (методические указания, методические пособия, 

методические рекомендации для изучения отдельного курса, руководства по выполнению 

проектных работ, тематические планы проведения отдельных уроков, изучения отдельных 

тем, сценарии организации образовательных мероприятий), 

3) обучающие ресурсы (учебники и учебные пособия, мультимедийные учебники, 

электронные текстовые учебники, электронные учебные пособия), 

4) вспомогательные ресурсы (сборники документов и материалов, хрестоматии, книги 

для чтения, энциклопедии, справочники, аннотированные указатели научной и учебной 

литературы, научные публикации педагогов, материалы конференций, сценарии 

развлекательных и воспитательных мероприятий), 

5) контролирующие ресурсы (тестирующие программы, банки контрольных вопросов 

и заданий по учебным дисциплинам). 
 

Сформулированы основные (ключевые) подходы к программно-методическому 

обеспечению образовательной деятельности в Школе:  
• информативность, проблемность (современные требования к образовательному 

процессу),  
• системность (классификация образовательных программ),проектирование 

образовательных программ (в части формирования элективных курсов предпрофильной 
подготовки и элективных предметов профиля),соответствие требованиям, критериям, 
предъявляемым к образовательным программам, логично подобрано, гармонично в целом, 
определение нагрузки в соответствии с требованиями СанПиНа.  

Программно-методическое обеспечение отличает: 

1) единство образовательного пространства, 

2) преемственность основных образовательных программ начального, основного и 

среднего (полного) образования, 

3) вариативность содержания образования (основных образовательных программ) 

соответствующего уровня, 

4) гарантии уровня и качества образования на основе единства обязательных 

требований 

к реализации основных образовательных программ. 

Системный подход к программно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности в Школе реализуется через учебно-методические комплексы (УМК) по 

предметам. Для создания единой образовательной среды важно, что УМК готовится авторским 

коллективом на основе единой методологии. УМК – это совокупность всех ресурсов 

программно-методического пространства: учебных пособий (учебники, хрестоматии, книга для 

чтения), методической литературы (книги для учителя, методические рекомендации, рабочие 

программы, сборники заданий, тестов), наглядных средств обучения (карты, картины, экранно-

звуковые, объемные и т.п.), научных и научно-популярных изданий, произведений 

художественной литературы, электронных средств обучения (мультимедийные материалы – 

электронные энциклопедии, базы данных, виртуальные энциклопедии и др.).  
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Выбор учебно-методического комплекса осуществляет учитель на основе социального 

заказа родителей и обучающихся, уровня подготовленности контингента обучающихся и 

согласно своему профессиональному выбору. Использование определенного УМК по предмету 

обсуждается на заседаниях методических объединений учителей, проходит согласование 

научно-методическим советом и утверждается приказом директора МОУ «СОШ № 82». 

Образовательный процесс в школе строится на основании следующих УМК: 
 

Ступень Учебно- Основные характеристики    

образования методический       

Класс 

 

Авторы, название учебника Издательство 

Начальное общее образование 

 

Русский язык 

 1а,б,в  Иванов С.В. Русский язык ООО "Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 2а,б,в Иванов С.В. Русский язык ООО "Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 3а,б,в,г Иванов С.В. Русский язык ООО "Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 4а,б,в Иванов С.В. Русский язык ООО "Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ" 

Литературное чтение 

 

 

1а,б,в  Журова Л.Е. Букварь 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение 

ООО "Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 2а,б,в Ефросинина Л.А. Литературное чтение ООО "Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 3а,б,в,г Ефросинина Л.А. Литературное чтение ООО "Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 4а,б,в Ефросинина Л.А. Литературное чтение ООО "Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ" 

  Английский язык  

 2а,б,в Вербицкая М.В. Английский язык ООО "Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 3а,б,в,г Вербицкая М.В. Английский язык ООО "Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 4 а,б,в Вербицкая М.В. Английский язык ООО "Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

Математика 

 1а,б,в  Рудницкая В.Н. Математика ООО "Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 2а,б,в Рудницкая В.Н. Математика ООО "Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 3а,б,в,г Рудницкая В.Н. Математика ООО "Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 4а,б,в Рудницкая В.Н. Математика ООО "Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

Окружающий мир 

 1а,б,в  Виноградова Н.Ф. Окружающий мир ООО "Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 2а,б,в Виноградова Н.Ф. Окружающий мир ООО "Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 
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 3а,б,в,г Виноградова Н.Ф. Окружающий мир ООО "Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 4а,б,в Виноградова Н.Ф. Окружающий мир ООО "Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

Музыка 

 1а,б,в  Усачева В.О. Школяр Л.В. Музыка ООО "Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 2а,б,в Усачева В.О. Школяр Л.В. Музыка ООО "Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 3а,б,в,г Усачева В.О. Школяр Л.В. Музыка ООО "Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 4а,б,в Усачева В.О. Школяр Л.В. Музыка ООО "Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

Изобразительное искусство 

 1а,б,в  Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное 

искусство 

ООО "Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 2а,б,в Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное 

искусство 

ООО "Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 3а,б,в,г Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное 

искусство 

ООО "Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 4а,б,в Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное 

искусство 

ООО "Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

Технология  

 1а,б,в  Лутцева Е.А. Технология ООО "Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 2а,б,в Лутцева Е.А. Технология ООО "Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 3а,б,в,г Лутцева Е.А. Технология ООО "Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 4а,б,в Лутцева Е.А. Технология ООО "Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

Физическая культура 

 1а,б,в  Петрова Т.В Копылова Ю.А., Полянская Н.В. 

Физическая культура 

ООО "Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 2а,б,в Петрова Т.В Копылова Ю.А., Полянская Н.В. 

Физическая культура 

ООО "Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 3а,б,в,г Петрова Т.В Копылова Ю.А., Полянская Н.В. 

Физическая культура 

ООО "Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 4а,б,в Петрова Т.В Копылова Ю.А., Полянская Н.В. 

Физическая культура 

ООО "Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

Основы религиозных культур и светской этики 

 4 а,б,в Кураев А.В. Основы православной культуры  АО "Издательство 

"Просвещение" 

 4 а,б,в Беглов А.Л. Основы мировых религиозных культур.4-

5 классы 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

 4 а,б,в Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

 Богданов С.И., Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., Петленко Л.В., 

Романова В.Ю., Рябинина Л.А., 

Соколова О.В.   

Русский родной язык. 4 класс 

Акционерное общество 

"Издательство "Учебная 

литература" 

3.3. Система условий реализации образовательной программы в соответствии с  
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  требованиями Стандарта       

Система условий  реализации образовательной программы начального общего  
образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий) 

разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 
 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определенных основной образовательной программой НОО МОУ «СОШ № 82», 

способными к инновационной профессиональной деятельности.  
 

Должность Должностные  Колич уровень квалификации 

 обязанности  ество Требования   к уровню 
Фактический 
уровень 

   работн квалификации  квалификации 

   иков в    

   ОУ    

   требуе    

   тся/    

   имеетс    

   я    

     

Директор 
обеспечивает 
системную 0/1 

Высшее 
профессиональное Высшее 

 образовательную и  образование по  

профессионально

е 

 административно-   

направлениям 

подготовки образование по 

 

хозяйственную 

работу   «Государственное и  направлениям 

 образовательного   муниципальное  подготовки 

 учреждения.   управление»,  по введению 

    «Менеджмент»,  

ФГОС, 

«Менеджмент 

    

«Управление 

персоналом» в образовании» 

    и стаж работы на   

    педагогических   

    должностях   

    не менее 5 лет либо   

    

высшее 

профессиональное  

    образование и   

    дополнительное   

    профессиональное   

    

образование в 

области   

    государственного и  
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    муниципального   

    управления или   

    менеджмента и  

    экономики и стаж работы  

    на   

    педагогических или   

    руководящих должностях  

    не менее 5 лет.   

заместитель 
Координирует 
работу  0/4 

Высшее 
профессиональное высшее 

директора Педагогических   образование по  

профессионально

е 

 работников, разработку  

направлениям 

подготовки образование по 

 учебно-методической и  «Государственное и 

направлению и 

стаж 

 иной документации.   муниципальное  работы на 

 Обеспечивает   управление»,  

педагогических 

или 

 совершенствование   «Менеджмент»,  руководящих 

 

методов 

организации   

«Управление 

персоналом» 

должностях не 

менее 5 

 образовательной   и стаж работы на  лет 

 деятельности.   педагогических   

 Осуществляет контроль  

должностях не менее 5 

лет  

 за качеством   либо высшее   

 образовательного   профессиональное   

 процесса.   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.  

     

учитель Должностные 0/12 
Высшее 
профессиональное высшее 

 обязанности:  образование или среднее 

профессионально

е 

 

осуществляет обучение 

и  профессиональное образование или 

 воспитание  образование по среднее 
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 обучающихся,  направлению подготовки 

профессионально

е 

 способствует  «Образование и образование по 

 формированию общей  

педагогика» или в 

области, направлению 

 культуры личности,  соответствующей подготовки 

 социализации,  

преподаваемому 

предмету, «Образование и 

 осознанного выбора и  без предъявления 

педагогика» или 

в 

 освоения  

требований к стажу 

работы области, 

 образовательных  либо высшее соответствующей 

 программ.  профессиональное преподаваемому 

   образование или среднее предмету, без 

   профессиональное предъявления 

   образование и 

требований к 

стажу 

   дополнительное работы 

   профессиональное  

   образование по  

   

направлению 

деятельности  

   в образовательном  

   учреждении без  

   

предъявления требований 

к  

   стажу работы  

Педагог- осуществляет 1/0 
высшее 
профессиональное высшее 

психолог профессиональную  образование или среднее 

профессионально

е 

 деятельность,  профессиональное образование по 

 направленную на  образование по направлению 

 сохранение  направлению подготовки подготовки 

 психического,  «Педагогика и «Педагогика и 

 соматического и  психология»  без психология» без 

 социального  предъявления требований предъявления 

 благополучия  к стажу работы либо 

требований к 

стажу 

 обучающихся.  

высшее 

профессиональное 

работы либо 

высшее 

   образование или среднее 

профессионально

е 

   профессиональное образование или 

   образование и среднее 

   дополнительное 

профессионально

е 

   профессиональное образование и 

   образование по дополнительное 

   направлению подготовки 

профессионально

е 

   «Педагогика и образование по 

   психология» без направлению 

   предъявления требований подготовки 
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   к стажу работы. «Педагогика и 
 

психология» 

без  
предъявления 

требований к 

стажу 

работы 

 

Педагог- Содействует развитию 0/1 

высшее 

профессиональное высшее образование  

организатор личности, талантов и  образование или среднее по направлению  

ОБЖ способностей,  

профессиональн

ое  подготовки  

 формированию общей  образование по  «Образование и  

 культуры обучающихся,  направлению подготовки педагогика»  

 

расширению 

социальной  «Образование и      

 сферы в их воспитании.  педагогика» либо в     

 Проводит  

области, 

соответствующей     

 воспитательные и иные  профилю работы, без     

 

мероприятия. 

Организует  предъявления требований     

 работу детских клубов,  к стажу работы.      

 

кружков, секций и 

других         

 объединений,         

 разнообразную         

 деятельность         

 обучающихся и         

 взрослых.         

Социальный осуществляет комплекс 0/1 
высшее 
профессиональное Высшее, курсы   

педагог мероприятий по  образование или среднее и   

 воспитанию,  

профессиональн

ое  переподготовки   

 

образованию, развитию 

и  образование по  специальности   

 социальной защите  

направлениям 

подготовки «Социальная   

 

личности в 

учреждениях,  «Образование и  педагогика»   

 организациях и по месту  

педагогика», 

«Социальная     

 

жительства 

обучающихся  педагогика» без      

    предъявления требований     

    к стажу работы.      

Библиотекарь среднее 0/1 высшее или среднее Высшее   

 профессиональное  

профессиональн

ое  профессиональное   

 образование по  образование по  образование   

 

направлению 

подготовки  специальности      
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 «Образование и  «Библиотечно-      

 

педагогика» стаж 

работы  информационная      

 2 года  деятельность».      

       

 

 

педагоги  На  Потребность  Образование  

  01.09.2020 на 01.09.2021       

           
 

Начальная школа 12 0 Высшее - 12 

    

    

Иностранный язык 2 0 Высшее - 2 

    

Музыка 0 0  

Физическая культура 2 0 Высшее – 2 

    

Изобразительное искусство 0 0  

    

На уровне начального общего образования в школе работают педагог-педагог-

психолог (высшая квалификационная категория), социальный педагог (аттестация на 

соответствие). 

Должностные инструкции содержат конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации , с 

учетом рекомендаций к квалификационным характеристикам, представленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».  
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз 

в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями. 

3.3.2. Психолого- педагогические условия реализации образовательной 

программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должны обеспечивать: 

• преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ 

дошкольного образования и начального общего образования,  
• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, 

• формирование и развитие педагог-психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся, 

• вариативность направлений педагог-психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательной деятельности (сохранение и укрепление 

педагог-психологического здоровья обучающихся, формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни, дифференциация и индивидуализация обучения, мониторинг 
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возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников, поддержка детских объединений, ученического самоуправления), 

• диверсификацию уровней педагог-психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения), 

• вариативность форм педагог-психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательной деятельности (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
 

Наличие педагога- Налич Направления Виды деятельности по 

педагог-психолога ие работы сопровождению ФГОС 

На Потребнос кабине   

01.09.20 ть на та   

20 01.09.2021    

0 1 имеется Диагностическое Диагностика, анкетирование, 
   Коррекционно- тестирование. 

   развивающее Беседа с родителями и классными 

   Профилактическое руководителями 

   Коррекционное Коррекционные и 

    развивающие занятия. 

    Консультации для родителей. 

    Консультации для педагогов. 

    Психолого-педагогический 

    консилиум. 

 
3.3.3. Финансовые условия реализации образовательной программы  

начального общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включает в себя:  
• обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного начального общего образования, 

• исполнение требований ФГОС НОО организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность,  
• реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 
индивидуальных проектов и внеурочную деятельность.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 

механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных затрат 

оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной 

программы начального общего образования осуществляется с учетом форм обучения, сетевой 

формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также с учетом иных предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 
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3.3.4. Материально-технические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 
 

Одно из требований для формирования образовательной среды – это материально-

техническое оснащение. Здание МОУ «СОШ № 82» светлое, теплое, учебный процесс в две  

смены.  Начальная школа занимает 6 кабинетов, оснащенных интерактивными комплексами и 

обустроенных интерактивными досками, имеющих выход в интернет. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ 

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

образовательной среды соответствует законодательству РФ),  спортивный зал , оборудован в 

соответствии с современными требованиями. Имеется библиотека. (Школа имеет доступ к 

печатным и электронным образовательным ресурсам. Библиотека МОУ «СОШ № 82» 

укомплектована печатными и образовательными ресурсами и ЭОР.  
Буфет рассчитан на 60 мест.   

Материально-техническое оснащение позволяет организовывать летом работу детского 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием с трехразовым питанием, дневным сном для 

детей. 

Сайт МОУ «СОШ № 82» содержит информацию, интересную для всех участников 

образовательной деятельности, отражает деятельность МОУ «СОШ № 82», регулярно 

пополняется новой и объективной информацией, создаются новые разделы. На сайте всегда 

можно познакомиться с новостями ОУ, увидеть результативность работы МОУ «СОШ № 82»по 

различным направлениям деятельности. На сайте размещены нормативные документы, 

регламентирующие деятельность МОУ «СОШ № 82», представлены структуры 

образовательного учреждения и управления школой. 

Плановая мощность здания – 500 человек. С точки зрения организации образовательной 

деятельности МОУ «СОШ № 82» обладает современными условиями. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным, противопожарным 

нормам, нормам охраны труда, что обеспечивает следующие ключевые возможности:  
• реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности, 
• проектную и исследовательскую деятельность обучающихся и , 
• художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские и издательские работы, 

• научно-техническое  творчество,  создание  материальных  и  информационных 

объектов,  
• получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры,   
• физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях,   
• практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий,  
• размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации,  
• индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов,  • доступ к библиотеке, ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях,  
• проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением),  
• организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников.  
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Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Инфраструктура МОУ «СОШ № 82» обеспечивает дополнительные 

возможности: 

• зоны (помещения) для свободной совместной деятельности обучающихся, 

педагогических и административных работников,  
• беспроводной безопасный доступ к сети Интернет, 
• использование личных электронных устройств с учетом политики информационной 

безопасности. 
Оформление помещений МОУ «СОШ № 82» соответствует действующим санитарным 

нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально 

способствовать реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов 

обучающихся и педагогических работников. 

МОУ «СОШ № 82» несет ответственность за выполнение основной образовательной 

программы перед родителями обучающихся и учредителями. Ежегодно проводится 

самообследование, результаты которого публикуются на сайте МОУ «СОШ № 82». 
 
3.3.5. Информационно-методическое обеспечение реализации образовательной 

программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции, 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях, 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета, 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура, 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности, 

• во внеурочной деятельности, 

• в естественно-научной деятельности, 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования, 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Создание в школе информационно-образовательной среды соответствует требованиям 

Стандарта. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран, принтер монохромный, 

принтер цветной, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, графический планшет, 

сканер, микрофон, оборудование компьютерной сети, цифровой микроскоп, доска со 

средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты, 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках, клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков, текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами, инструмент планирования деятельности, музыкальный редактор, 

редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор 

генеалогических деревьев, среды для дистанционного онлайн сетевого взаимодействия, среда 

для интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт, заключение договоров, подготовка распорядительных документов 

учредителя, подготовка локальных актов образовательного учреждения, подготовка программ 



369 

 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника).  
Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта), результаты выполнения аттестационных работ обучающихся, 

творческие работы учителей и обучающихся, осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления, осуществляется методическая поддержка учителей 

Компоненты на бумажных носителях: учебники. 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам, электронные 

наглядные пособия, электронные тренажёры. 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы МОУ «СОШ № 82»является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в школе условия:  
• соответствуют требованиям ФГОС НОО на 100%, 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ,  
• учитывают особенности МОУ «СОШ № 82», его организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности,  
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 
С целью достижения целевых ориентиров планируется привлечение в том числе 

внебюджетных средств МОУ «СОШ № 82». 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей 

и прогностической работы, включает: 

‒ анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы МОУ «СОШ № 82», сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательной деятельности, 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС, 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Ежегодно результаты мониторинга представляются на сайте МОУ «СОШ № 82» в виде 

отчета по самообследованию. 

3.3.7. Контроль состояния системы условий реализации образовательной программы 

НОО  
Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга ОУ. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 

освещение хода его реализации на сайте МОУ «СОШ № 82». 

Результатом реализации ООП НОО станет повышение качества предоставления общего 

образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий образовательной 

деятельности и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет 

являться удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, 

обучающихся, определяемая по результатам социологических опросов. 
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