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Целевой раздел основной образовательной программы начального общего образования 

1.1. Пояснительная записка 

ООП НОО разработана на  основе  Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ МО и Н РФ № 373 от 06 октября 2009 года), приказов Министерства 

образования и науки РФ «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования» (в действующей редакции); 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования (Решение 

ФУМО по общему образованию от 08.04.2015 №1/15). 

Настоящая программа учитывает социокультурные особенности и образовательные 

потребности города Смоленска, а также, Устав и Программу развития  муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа  №30 им. С.А. Железнова». 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СШ № 30 им. С.А. Железнова» разработана образовательным учреждением самостоятельно, с 

привлечением органов самоуправления. 

Основная образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса 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. 

ООП НОО построена с учетом специфики образовательного учреждения. Школа находится в 

Заднепровском районе города Смоленска и является самой многочисленной из района. Вблизи школы 

есть промышленные предприятия: автоагрегатный завод, авиационный завод. Значительная часть 

родителей работает на этих предприятиях. Ежегодно в школе обучается до 800 обучающихся, 

формируется до 40 классов-комплектов, из них 350 – это учащиеся 1-4 классов. 

В начальной школе сложившийся творческий педагогический коллектив. Это учителя высшей и 

первой категории. Среди них один педагог награжден правительственными наградами – Грамота 

Министерства образования и науки РФ.   

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

• опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

- технологию формирования типа правильной читательской деятельности 

(технологию продуктивного чтения), 

- проблемно-диалогическую технологию, 

- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования; 



• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития; 

 

Данная образовательная программа направлена на реализацию приоритетной цели 

современного начального образования – развитие  личности младшего школьника в соответствии с 

его индивидуальными особенностями путем освоения знаний, умений и навыков, обеспечивающее   

такую   ключевую   компетенцию,   как умение учиться. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 
– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города). 

Режим работы школы регламентируется в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-20, Уставом 

школы, Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Реализуется программа в течение четырех лет. Школа работает в две смены: 1-4 классы – 

пятидневная учебная неделя. Учебные занятия I смены начинаются в 08.00, II смены – в 13.00. 

Продолжительность урока 40 минут, в 1 классах - ступенчатый режим обучения: в сентябре, октябре —

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – 4 

урока по 40 минут. Предусмотрена динамическая пауза. Учебный год начинается 1 сентября. Его 

продолжительность в 1 классе составляет не менее 33 недель, во 2-4 классах - не менее 34 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней. 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 



– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный 

подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с 

ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

 

Образовательная программа ориентирована на выполнение обучающимися федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Реализация данной 

программы позволяет развивать личность учащихся младших классов, сформировать у детей 

систему опорных знаний и универсальных учебных действий, необходимых для продолжения 



образования на следующем уровне обучения. 

Реализация ООП начального  общего образования осуществляется в следующих видах 

деятельности младшего школьника: 

- совместная с учителями и одноклассниками поисковая деятельность, направленная на 

выявление закономерностей функционирования и развития природного и созданного людьми мира 

культурных ценностей, норм, правил, способов взаимодействия с неживой и живой природой, 

различными индивидами и  

 

общностями (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том числе, коллективная дискуссия, 

групповая работа); 

-индивидуальная самостоятельная учебная деятельность (в том числе, домашняя 

самостоятельная работа); 

-разнообразные формы моделирования взаимодействия с различными предметами, субъектами 

путем организации игровой деятельности (групповая и индивидуальная игра по правилам, игра-

импровизация, режиссёрская игра); 

-творческая деятельность, связанная с выявлением и реализацией индивидуальности при 

освоении законов, норм и правил существующего мира и конструирования нового, возникающего в 

воображении, сознании личности (художественное, техническое, научное творчество, создание и 

реализация социально значимых инициатив и др.); 

- проектная деятельность; 

-деятельность, направленная на приобретение базовых навыков информационной культуры, 

умелого пользования современной компьютерной техникой; 

-соответствующая возможностям возраста и индивидуальным способностям исследовательская 

деятельность; 

-разнообразная посильная трудовая деятельность, направленная на совершенствование условий 

жизни семьи, коллектива школы, населения конкретной территории, самообслуживания; 

-нравственная и эстетическая деятельность, направленная на освоение норм и правил 

организации совместной деятельности с различными индивидами и общностями, с учетом традиций, 

обычаев и требований современной культурной жизни; 

-оздоровительная и спортивная деятельность (приобретение навыков сохранения и укрепления 

своего здоровья, знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Реализация данной программы позволяет развивать личность обучающихся  1-4-х классов, 

сформировать у детей систему опорных знаний и универсальных учебных  действий, необходимых для 

продолжения образования на следующем уровне обучения. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первого 

уровня общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы  

 

 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою 

деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 



учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

 

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

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а также 

с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования и состава участников образовательных 

отношений конкретной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Образовательная программа направлена на обеспечение равных возможностей получения 

качественного начального общего образования всем обучающимся с учетом разновозрастного 

зачисления детей в первый класс (6,5 –7 лет), разного уровня дошкольной подготовки (дети, 

посещающие и не посещающие детский сад). 

Основными принципами образовательной программы являются: 

1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего 

впереди развития. Данный принцип предусматривает ориентацию содержания на духовно-нравственное 

развитие воспитание обучающихся, предусматривающих принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; на формирование основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

(внеурочной) деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в образовательном процессе. 

2. Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания предметных 

областей и метапредметных универсальных учебных действий (УУД), которые позволяют удержать и 

воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между 

его объектами 

и явлениями. Интеграция позволяет объединить возможности различных предметов с целью 

формирования представлений о целостности мира (русский язык, литературное чтение, окружающий 

мир, математика, технология, музыка), а также формирования универсальных УУД. 

3. Принцип практической направленности предусматривает формирование универсальных 

учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в условиях решения учебных 

задач и практической деятельности повседневной жизни, умений работать с разными источниками 

информации (учебник, рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих единиц в область 

словарей, научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, Интернета, других источников 

информации; умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном 



качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать 

самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию). 

4. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, прежде всего, 

использование разноуровневого по трудности и объему представления предметного содержания через 

систему заданий, что открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 

индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка. Каждый ребенок получает 

возможность усвоить основной (базовый) программный материал, но в разные периоды обучения и с 

разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс 

расширить свои знания (по сравнению с базовыми). 

Реализация этого принципа стала возможной в условиях работы школы по стандарту. В 

соответствии с требованиями стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

материал, имеющий опорный характер, то есть служащий для последующего обучения. Задаваемый в 

стандарте базовый уровень образовательных результатов («Выпускник научится») включает систему 

таких знаний, умений и учебных действий, которые крайне необходимы для успешного обучения. 

Кроме того, при наличии целенаправленной специальной работы учителя базовый уровень может быть 

достигнут подавляющим большинством детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

Более высокий (по сравнению с базовым) уровень образовательных результатов («Выпускник 

получит возможность научиться») характеризуется системой учебных действий в отношении знаний, 

умений и навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, и достигается группой одаренных 

детей. 

5. Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (конкретное 

наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего (от усвоенной 

закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или практической задачи). 

Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое содержание учебных заданий. 

Это требование предполагает прежде всего продуманную систему повторения (неоднократное 

возвращение к пройденному материалу) и подачи материала: каждое последующее возвращение к 

пройденному материалу дало школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на 

более высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

6. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на 

необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. 

Предполагается также создание условий для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях 

(урочных и внеурочных): динамические паузы, экскурсии на природу. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

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

самовыражении; 

– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 



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

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учитываются 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., 

связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями 

детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной 

сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих 

описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

 

Программа адресована: 

 обучающимся и родителям 

для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

 учителям 

для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности; 

 администрации 

для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы; 

для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

учеников, родителей, администрации и др.). 

В соответствии с требованиями ФГОС образование в школе рассматривается как целостная 

система, включающая обучение, воспитание и развитие, как процесс, направленный на подготовку 

школьников не только с определенным образовательным цензом, но и способных к самореализации, 

социально активных и ответственных, граждански зрелых, с высоким уровнем правовой и 

коммуникативной культуры. 

Школа рассматривает социальный образовательный заказ как миссию, лежащую в основе выбора 

приоритетных направлений деятельности на ближайшие годы развития. 

Важнейшими задачами школы на путях достижения поставленной цели являются: 

 обеспечение доступного и качественного образования в условиях

 новых государственных стандартов; 

 формирование среды, благоприятствующей становлению и росту развивающейся 

личности в соответствии со своими способностями и потребностями; 

 обеспечение соответствия учебно-методических и дидактических комплектов 

образовательным программам, реализуемым в школе; 

 рост профессиональной компетентности педагогов; 

 развитие школьной инфраструктуры; 

 расширение практики деятельности школьных и общественных советов, обеспечивающих 

заинтересованное участие родителей и местного сообщества в управлении школой; 

 обеспечение педагогов новыми технологиями и методиками здоровьесберегающего 

обучения и воспитания; 

 формирование здорового образа жизни всех участников образовательного процесса. 

Для школы ценно: 



1. Выполнение образовательного государственного заказа. 

2. Комфортность обучения и деятельности всего коллектива школы. 

3. Удовлетворённость образовательными услугами учащимися и родителями. 

4. Рост статуса школы в районе. 

На современном этапе развития российского образования школа должна помочь ребёнку 

удовлетворить свои образовательные запросы, своё человеческое начало, выработать положительную 

систему мировоззрения. Модель школы предусматривает всестороннее развитие обучающихся, которое 

учитывает сущность, содержание, организацию, а также условия и факторы продуктивного учебно-

воспитательного процесса. 

Стратегической целью образования является повышение качества. Качество образования – это 

совокупность образовательных результатов, обеспеченных возможностью самостоятельного решения, 

обучающегося значимых для него проблем (коммуникационных, информационных, познавательных, 

социальных). 

Школа создает условия для получения качественного образования и развития ключевых 

компетенций школьника. Предметное содержание основной образовательной программы начального 

общего образования реализуется через учебно-методические комплексы: «Школа России» 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. 

  Внеурочная деятельность в начальной школе решает следующие задачи: 

· обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

· закрепить и научить использовать на практике отдельные аспекты содержания программ учебных 

предметов, курсов; 

· способствовать благоприятной адаптации ребенка в  школе; 

· оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

· улучшить условия для развития ребенка; 

· учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 Направления внеурочной деятельности определяются в соответствии с направлениями развития 

личности.  

Среди них: 

·                       спортивно-оздоровительное 

·                       духовно-нравственное, 

·                       социальное, 

·                       общеинтеллектуальное, 

·                       общекультурное. 

 Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на 

достижение результатов освоения ООП НОО: 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.      

 При организации внеурочной деятельности школа использует кружки как формы организации 

деятельности обучающихся.  

 Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, ее реализация осуществляется через 

учебный план , а именно, через часть, формируемую участниками образовательного процесса (в 

формах, отличных от урочной). 

  Основной тип организационной модели внеурочной деятельности - оптимизационная модель (на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения). 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 



реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 

для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными 

через специфику содержания того или иного предмета — овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 

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

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности 

систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано 

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

обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, 

общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной 

программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, 

как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы 

образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, 

какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора 

данных результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на данной 

ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая 

система знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного 



обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы оценки 

(например, портфолио достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих 

зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.  

 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 

практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в 

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

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. 

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично 

задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

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

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую 

ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и 

учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны 

на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её 

разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной 

(русский) язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке», «Иностранный язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

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

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

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

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 



• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

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

окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе  

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 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 её 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 учёта 

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

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, 

в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 



числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,  

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей  

деятельности. 

1.2.1.1. 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. 

Работа с текстом: 

поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

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

примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

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

диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 



• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. 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: 

• 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 (создавать простые изображения); 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

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

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественнонаучных 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: 

• представлять данные; 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий,  

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 



явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально 

ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, 

русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения 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 уч 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 партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

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

проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

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

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

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

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

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика 

 Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

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

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 
различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 



соблюдение этих норм в речи собеседников (в 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 с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенными 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 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из   ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 

- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию  предложения; 

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

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- различать второстепенные   члены   предложения   —определения,   дополнения, 

обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» Выпускник 

научится: 

- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника; 

- 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, помогающие 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, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

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

описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

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

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

-соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms сообщения, 

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

 

 

1. 2. 3. Литературное чтение 



Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

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

внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые 

помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально- нравственной 

отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с 

другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт 

с художественными впечатлениями. 

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

изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу 

нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут 

составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно 

передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

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

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

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

литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как 

источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 



видов текстов);ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно- 

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

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

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную 

в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы; 

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

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

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

содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

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

опираясь на его содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

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

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

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно- 

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

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

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета  

и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

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

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 



– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и  

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять   аннотацию   и   краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

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

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

– от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 

басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

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

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов)Выпускник научится: 

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

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или 

пополняя  его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе  личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 



прочитанного (прослушанного) произведения; 

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

поддержкой и пояснениями; 

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

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

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

1.2.4. Родной (русский) язык 

В процессе изучения родного (русского) языка обучающиеся овладеют следующими 

предметными результатами: 

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 

функционирования, освоение основных единиц грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения 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. 

К концу обучения обучающийся научится: 

- распознавать и вести этикетный диалог; 

- отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

- находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

- выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать  
заголовки к маленьким текстам; 

- осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

- выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их 
роль как важных составляющих текста; 

- сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений,  
рисунков, опорных слов; 

- сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте; 

- 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); 

- 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; 

- знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

- реализовывать жанры комплимента, поздравления с  
учетом коммуникативной ситуации; 

- продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

- вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в 

начальной школе. 



 

К концу обучения обучающийся получит возможность научиться: 

- оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения; 

- давать оценку невежливому речевому поведению; 

- 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); 

- пользоваться основными способами правки текста. 

- 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 учетом коммуникативной ситуации. 

 

1.2.5. Литературное чтение на родном (русском) языке 

 

Литературное чтение на родном (русском) языке 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 родной язык 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». 

Являясь предметом гуманитарного цикла, литературное чтение на родном языке 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. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформирован учебно - познавательный интерес к новому учебному 

материалу по русскому и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса родной 

(русской) литературы на следующей ступени образования. 

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 

ихудожественному 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; 

– 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; 

– 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. 



 

 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранный язык» по 

английскому языку: 

1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе  своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2)  освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной литературы. 

В результате изучения английского языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости английского языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования английского 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения английским  языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) английского 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 английском языке родную культуру в письменной и 

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

телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

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

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения английским языком на уровне начального общего образования внесет 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

английского языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

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

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения английского языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями английского языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей 

и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено 

общее представление о строе английского  языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

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

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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



англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 

на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства 

и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 



• уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It'scold.It's 5 o'clock.It'sinteresting), 

предложения с конструкциейthereis/thereare; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления:Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn't any); 

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

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

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

  



 

 

1.2.7. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

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 счета и измерения, о десятичном принципе 

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

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом 

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

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

выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

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

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

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

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

числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

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

числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 



• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

с повседневной жизнью; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», 

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

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 



• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

Первоначальные представления о компьютерной грамотности 

Выпускник научится: 

-называть основные части компьютера и знать их предназначение; 

-правилам работы на компьютере; 

 алгоритму поиска информации технологического и другого учебного содержания в 

Интернет; 

-создавать тексты, таблицы на компьютере в программе Word; 

-использовать таблицы для выполнения учебных заданий; 

-создавать компьютерные презентации в программе PowerPoint. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-создавать изображения, компьютерные презентации с использованием рисунков и 

шаблонов из ресурсов компьютера; 

-работать с различными поисковыми системами сети Интернет; 

-создавать таблицы в программе Excel, использовать таблицы для выполнения учебных 

заданий. 

 

 

  



1.2.8. 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 свое место в ближайшем окружении; 

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

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом 

и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

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

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

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

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

изменяющемся и развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

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

презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

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

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 



• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

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

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

• 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: 

– готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

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

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной  

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

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

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

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

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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, 

социума, этноса, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 



• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 

       1.2.9. 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, 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 её 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. 

 

1.2.10. 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, 

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

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

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

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

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

другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

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

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

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

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

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

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.  

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

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

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

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

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

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

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

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

вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

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



художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать 

в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

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

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

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

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

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

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

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

заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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



творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

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

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.11. Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное восприятие; 

развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

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;  

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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



инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 

в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

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

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

  



 

 

1.2.12. 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 приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

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

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

   Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 

и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

     овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

     получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

  

 

 

    познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; овладеют 

приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

     получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

     В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

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

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

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



наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

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

родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в практической деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать 

их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

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

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

• 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. 

 

1.2.13. Физическая культура 

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

существенных ограничений по нагрузке) 

 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Предметные результаты освоения программы: 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах 

• овладение умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации движений, гибкости). 

К концу изучения курса «Физическая культура» в начальной школе 

Выпускник научится: 

• характеризовать связь физической культуры с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности; 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры в современном обществе ; 

• придерживаться и применять в повседневной жизни простейшие навыки личной гигиены 

человека; 

• характеризовать режим дня и его влияние на жизнь человека; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

•  использовать занятия физической культурой, подвижными играми для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 

уровня физической кондиции; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

• выполнять организационно-методические требования, которые предъявляются на уроке 



физкультуры ; 

• проводить закаливающие процедуры (обтирание); 

• выполнять комплексы упражнений УГ и ФМ; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять гимнастические упражнения из числа хорошо освоенных; 

• акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать древние Олимпийские игры, возникновение первых спортивных 

соревнований 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья; 

• осуществлять самостоятельные наблюдения за изменением длинны и массы тела, 

показателей осанки, физических качеств; 

• составлять комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

• использовать приобретенные навыки в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 

1.2.14. Предметные результаты внеурочной деятельности 

«Физическая культура» 

3-4 классы 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное); 

 овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих упражнений, 

учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности;  

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта; применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 

 

«Смысловое чтение» 

2 класс 



- осознавать цель чтения в соответствии с содержанием задания и собственным интересом к 

чтению; 

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

чтении отражать настроение автора читаемого текста; 

- улавливать тему и главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и их 

интонационные связи в тексте; 

- соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержание текста с его 

заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, приводить примеры 

их поступков в соответствии с качествами героя прочитанного или прослушанного текста. 

- самостоятельно делить тексты на законченные по смыслу части и выделять в них главное, 

определять с помощью учителя тему и смысл произведения в целом; 

- составлять план прочитанного, осуществлять полный и краткий пересказ его содержания; 

- использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

- осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения; 

- осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, 

соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиями жизни. 

«Юный грамотей» 

 4 класс 

1) Писать слова с изученными орфограммами. 

2) Писать и разбирать предложения с однородными членами. 

3) Различать омонимы, синонимы, антонимы. 

4) Производить фонетический разбор, разбор слова по составу, синтаксический разбор 

предложения, морфологический разбор. 

5) Находить и исправлять ошибки с изученными орфограммами. 

6) Различать падежи. 

7) Ставить правильно падежные вопросы к разным частям речи. 

8) Правильно писать падежные окончания имен существительных, имен прилагательных. 

9) Различать служебные части речи: предлоги, союзы, частицы 

10) Правильно писать НЕ с глаголами. 

11) Отличать глаголы-исключения от других частей речи или глаголов, правописание 

которых можно проверить. 

12) Различать типы спряжения глаголов. 

13) Правильно писать –тся, -ться в глаголах, окончания глаголов 2 лица 

единственного числа 

14) Различать типы склонений имен существительных. 

 

«Грамотей» 

1-4 классы 

1 класс 

 представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской 

Федерации; 

 представление о значимости языка и речи в жизни людей;                                   

 представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, 

лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной программы); 

 практические умения работать с языковыми единицами; 

 представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, пополнении 

словарного запаса русского языка;   

 представление о правилах речевого этикета; 

 адаптация к языковой и речевой деятельности. 

 

                                                              2-й класс 



  формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России; 

  понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

  сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

  овладение первоначальными представлениями о нормах русского родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

стилистических); 

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

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

развитие мотивов, содержания и средств речевой деятельности; овладение правилами 

речевого этикета; 

  умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 

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

предложения (в объёме изученного); 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

  умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

    потребность и способность к итоговому самоконтролю, умение проверять написанное. 

 

                                            3-4-й классы 

  Первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

 осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

  представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества;  

 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании;  

 овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); использование 

этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой 

деятельности и свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству 

своей речи, контроля за ней;  

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

  освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в 

объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными 

сторонами языка; 

  овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 

слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня 

(слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса);  

 овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила 



орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов, умение проверять написанное.  

 

 

 

 

«Волшебный карандаш» 

1-4 классы 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-

творческой деятельности,    который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения курса «Волшебный карандаш»: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные 

и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку,  

 

обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 



 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

«Театральная мастерская» 

1, 4 класс  

Учащиеся научатся: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 выразительному чтению; 

 различать произведения по жанру; 

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

 умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, 

злоба, удивление, восхищение) 

 

«Учимся решать задачи» 

1-4 классы 

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности является 

формирование следующих умений: 

– 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 2–4 действия); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая части); 

– решать задачи в 3–4 действия; 

– находить разные способы решения задач; 

– совершенствовать умения решения задач на нахождение площади, периметра 

прямоугольника; на увеличение\уменьшение единиц в несколько раз; на разностное сравнение; 

на нахождение цены, количества, стоимости; 

- умение записывать условие задачи в виде таблицы; 

- умение выбирать, сопоставлять и обосновывать способы решения. 

- представлять условие задачи в виде рисунка, модели, схемы, таблицы, математической 

записи; 

- умение сопоставлять схему с условием задачи, выражением; 

 - выбирать наиболее удобный способ для записи условия и обосновывать его; 

-получать информацию для решения задачи из диаграмм, составлять диаграммы; 

- осуществлять переход от одной формы представления к другой; 

- по условию подбирать, составлять вопросы; 

- составлять задачи по определённой теме; 

- разбивать текст задачи на смысловые части и анализировать каждую часть; 

- составлять задания по решённой задаче. 

 

«Великан на поляне» 

4 класс 

-Определять виды отношений между понятиями 

-Находить закономерности в окружающем мире 

-Рассуждать и делать выводы в рассуждениях 

-Описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам 



-Сравнивать между собой предметы, явления 

-Обобщать, делать несложные выводы 

-Определять последовательность событий 

-Читать информацию с помощью таблиц, схем 

Обучающие  получат возможность научиться: 

-Заботиться о здоровом образе жизни 

-Ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы 

-Оформлять результаты в виде простых схем, рисунков 

-Пользоваться простыми навыками самоконтроля 

-Проявлять самостоятельность и нести ответственность за свои поступки 

-Сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях 

-Понимать себя наследником ценностей многонационального российского общества 

-Адаптироваться в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

-Находить выходы из спорных ситуаций 

-Улучшать состояние окружающей среды 

-Проявлять чувство гордости за свою Родину 

 

 

 

 

 

 

 

«Волшебная кисточка» 

1-4 класс 

1-2 классы 

- высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно- прикладного 

искусства (что больше всего понравилось, почему, какие чувства, переживания может 

передать художник); 

 -стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные 

пропорции, общее строение и цвет предметов; 

-без напряжения проводить линии в нужных направлениях, не вращая при этом лист 

бумаги; 

-использовать формат листа (горизонтальный, вертикальный) в соответствии с задачей и 

сюжетом; 

-использовать навыки компоновки; 

-передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, 

отражать содержание литературного произведения; 

-передавать пространственное отношение (изображать на листе бумаги основание более 

близких предметов ниже, дальних – выше, ближние предметы крупнее равных им, но 

удаленных и т.д.); 

-применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать 

художественную выразительность материалов (акварель, гуашь, пастель, тушь и др.), 

уметь ровно и аккуратно закрасить поверхность в пределах намеченного контура; 

-менять направление штриха, линии. Мазка согласно форме; 

-составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и 

переработанных форм растительного мира, из геометрических форм; 

-лепить несложные объекты (фрукты, животных, человека, игрушки); 

-составлять аппликационные композиции из разных материалов. 

3 класс 

-видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в рисунках; 

-выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить 

подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и зарисовки, 

эскизы), с помощью изобразительных средств выражать свое отношение к персонажам 

изображаемого сюжета; 



-анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные 

отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать характерные особенности одного 

предмета с особенностями другого; 

-пользоваться элементами перспективы, светотени, композиции и т. д. В рисовании на 

темы и с натуры; 

-передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте, пейзаже, портрете; 

-применять в рисунке выразительные средства (эффекты освещения, композиции, 

штриховки, разные приемы работы акварелью, гуашью), добиваться образной передачи 

действительности 

4класс 

-делать по наблюдению и с натуры зарисовки человека, отдельных 

предметов; цветом передавать пространственные планы; 

-изображать природу и постройки, передавая их расположение в 

пространстве; пользоваться техникой аппликации; 

-конструировать объемные формы, усложняя их декоративными деталями; 

-передавать свое отношение к изображаемым событиям, используя для этого возможности 

композиции, рисунка, цвета; 

-свободно включаться в беседу во время просмотра слайдов, репродукций; 

-выполнять собственную работу с учетом общего коллективного замысла; 

-участвовать в групповой работе при создании коллективного панно; 

-проводить экскурсию по выставке работ. 

 

 

«Я шагаю по родному краю» 

1 класс 

1) формирование осознания целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его 

сторонах и объектах через взаимодействие с природными и социокультурными объектами 

Смоленской области; 

2) понимание важной роли Смоленщины в мировой истории и культуре, воспитание чувства 

гордости за огромные достижения, открытия и победы; 

3) уважительное отношение к своей малой родине, к своей семье, истории, её современной 

жизни; 

4)  бережное отношение к природному, историческому и культурному наследию Смоленщины, 

сохранение исторической памяти в контексте основных исторических событий, традиций и 

культуры; 

 

 

«Подвижные игры» 

1-4 класс 

в результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования  начнут 

понимать значение занятий подвижными играми для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

 

«Умелые ручки» 

1-4 класс 

 

 Применение правил пользования острыми, колющими и режущими предметами: 

ножницами, ножом, иголкой, отвёрткой, булавкой, спицей; 

 Знание традиционных и современных материалов для прикладного творчества. 

 Знание  новых технологических приёмов обработки различных материалов. 

 Умение использовать  ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях. 



 Знание новых инструментов для обработки материалов или новые функции уже 

известных инструментов. 

 Умение осуществлять  трудовую деятельность в коллективе. 

 Умение оказывать  посильную  помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища. 

 Умение  искать необходимую  информацию и работать с ней. 

 Умение выполнять аппликации из природных материалов, из пуговиц, ткани, фигурок из 

природных материалов, объёмные аппликации. 

 Умение выполнять работы с пластилином, солёным тестом, глиной. 

 Знание техник  “оригами”, умение выполнять плоскостные и объёмные поделки в 

технике     “оригами”. 

 Знание техники “торцевание”, “мозаика”, “квиллинга”, “изонить”,  умение выполнять 

работы в перечисленных техниках. 

 Умение выполнять объёмное моделирование и конструирование из картона, цветной  и 

гофрированной бумаги. 

 Умение изготавливать  нитяные коконы, оформлять объёмные поделки на их основе. 

 Умение изготавливать изделия из биссера. 

 Знать понятие ”Бросовый материал”, уметь изготавливать изделия из бросового 

материала. 

 

«Занимательный английский» 

3-4 классы 

-овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); 

-умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В 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. 

В аудировании: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных 

текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию. 

В письменной речи: 

владеть техникой письма. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

Социокультурная осведомлённость 



знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на английском 

языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен). 

Б. В познавательной сфере: 

умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов; 

умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

умение действовать по образцу при выполнении упражнений; 

умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией). 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора. 

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 вести словарь (словарную тетрадь). 

 

«Физическая культура» 

1-4 класс 

1 класс 

Знания о физической культуре: знать разминку, направленную на развитие координации 

движений , удерживать дистанцию, темп и ритм; знать и соблюдать личную гигиену и режим 

дня; различать разные виды спорта; соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Способы физкультурной деятельности: Знать и выполнять комплексы упражнений для 

утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами;  знать 

упражнения на координацию движений  знать правила организации и проведения игр, выбор 

одежды и инвентаря;  комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища. 

Гимнастика с основами акробатики: Научится строиться в шеренгу и колонну, размыкаться 

на вытянутые руки в сторону, выполнять повороты направо, налево, кругом, команды « 

Равняйсь, смирно», «По порядку рассчитайсь;, « На первый – второй рассчитайсь», « Налево 

в обход шагом марш», «Бегом марш»; выполнять дыхательные упражнения при выполнении 

физических упражнений; выполнять различные перекаты, кувырок вперед, мост, стойку на 

лопатках; правилам выполнения общих и индивидуальных основ личной гигиены; соблюдать 

технику безопасности при выполнении заданий. 
Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»( ГТО) 

Легкая атлетика: пробегать на скорость 30м; выполнять прыжок в длину с места и с разбега; 

выполнять челночный бег; выполнять прыжок в высоту с прямого разбега; метать мяч на 

дальность и на точность; броски набивного мяча от груди, снизу и из-за головы; пробегать 1км; 

соблюдать технику безопасности при выполнении легкоатлетических упражнений; 
Выполнять нормы Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»( ГТО) 

Подвижные и спортивные игры: Знать значение подвижных игр для укрепления здоровья 

человека; 



знать правила русских народных игр их стихотворное сопровождение; уметь играть в 

командные подвижные игры; уметь играть в разные подвижные игры; выполнять упражнения 

с мячами в эстафете; выполнять ведение мяча правой и левой рукой; иметь представления о 

технике бросков и ловли мяча в парах; соблюдать технику безопасности при занятиях 

подвижными и спортивными играми. уметь взаимодействовать с одноклассниками и 

сверстниками в процессе игры ; овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью подвижных игр; уметь играть в различные подвижные игры; 

владеть техникой броска и ловли мяча в парах; иметь углубленные представления о технике 

ведения мяча и эстафетах; 

иметь представления о технике броска мяча в кольцо «сверху» и «снизу»; иметь представления 

о бросках через волейбольную сетку; соблюдать технику безопасности при занятиях 

подвижными играми. 

 

2 класс 

Знания о физической культуре: Научится составлять комплексы оздоровительных и 

общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 

оборудование; наблюдение за изменениями собственного роста, массы тела и показателей  

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте 

пульса во время выполнения физических упражнений. 

Способы физкультурной деятельности: 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, соблюдать правила взаимодействия с игроками. 

Гимнастика с основами акробатики: выполнять строевые действия в шеренге и колонне;  

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

гимнастической скамейке;  выполнять наскок не гимнастического козла;  

вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовкой. Подготовка 

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне ( ГТО) 

Легкая атлетика: выполнять технику высокого старта; пробегать на скорость 30м; выполнять 

прыжок в длину с места и с разбега; выполнять челночный бег; выполнять прыжок в высоту с 

прямого разбега; метать мяч на дальность и на точность; броски набивного мяча от груди, снизу и 

из-за головы; пробегать 1км; соблюдать технику безопасности при выполнении 

легкоатлетических упражнений. Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Подвижные и спортивные игры: уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в 

процессе игры; овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность с 

помощью подвижных игр; уметь играть в различные подвижные игры; владеть техникой броска 

и ловли мяча в парах; иметь  углубленные представления о технике ведения мяча и 

эстафетах; иметь представления о технике броска мяча в кольцо «сверху» и «снизу»; иметь 

представления о бросках через волейбольную сетку; соблюдать технику безопасности при 

занятиях подвижными играми. 
 

 

3 класс 

Знания о физической культуре: Знать когда и как возникли физическая культура и спорт; знать 

что такое физическая культура; знать спортивный инвентарь школьника; знать все о 

нормативах, физических нагрузках и правилах выполнения физических упражнений. 

Способы физкультурной деятельности: Знание о способах и особенностях движений и 

передвижений человека, роль и значении психических биологических процессов в 

осуществлении двигательных актов; о работе скелетных мышц, систем дыхания и 

кровообращения при выполнении физических упражнений, о способах простейшего контроля 

за деятельностью этих систем; об обучении движениям, роль зрительного и слухового 

анализатора при их освоении и выполнении; о терминологии разучиваемых упражнений, об их 

функциональном смысле и направленности воздействий на организм; вести дневник 



самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, контролировать 

режим нагрузок по внешним признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных 

сокращений. 

Гимнастика с основами акробатики: ходить, бегать и прыгать при изменении длины, частоты и 

ритмы движения; выполнять строевые упражнения, рекомендованные комплексной программой 

для учащихся 1-4 классов; принимать основные положения и осуществлять движения рук, ног, 

туловища без предметов и с предметами (большим и малым мячами, палкой, обручем, 

набивным мячом массой 1 кг, гантелями массой 0.5-2 кг с соблюдением правильной осанки); 

слитно выполнять кувырок вперёд и назад;  уверенно ходить по бревну высотой 50-100 см с 

выполнением стоя и в приседе поворотов на 90º и 180º, приседаний и переходов в упор присев; 

прыгать через скакалку, стоя на месте, вращая её вперёд и назад; в положении наклона 

туловища вперёд (ноги в коленах не сгибать) касаться пальцами рук поля. Выполнять нормы 

Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»( ГТО) 

Легкая атлетика:  

Подвижные и спортивные игры: Знать разные виды подвижных и спортивных игр; понимать 

роль и значение занятий физическими упражнениями и играми для укрепления здоровья; уметь 

передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в разных ситуациях; выполнять 

упражнения (с предметами и без) для развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

ловкости, координации, выносливости);осуществлять индивидуальные и групповые действия в 

подвижных играх; использовать: изученные виды упражнений для утренней гимнастики. 

 

4 класс 

Знания о физической культуре: Знать когда и как возникли физическая культура и спорт; знать 

что такое физическая культура; знать спортивный инвентарь школьника; знать все о 

нормативах, физических нагрузках и правилах выполнения физических упражнений. Учащиеся 

должны знать: простейшие правила судейства бега, прыжков, метаний; схему техники прыжка 

способом «перекат», «перекидной»;  правила передачи эстафетной палочки в 

легкоатлетических эстафетах;  как контролировать состояние организма с помощью измерений 

частоты пульса; знать  температуру нормы для спортивных и оздоровительных занятий в 

зимнее и летнее время; меры безопасности; знать межпредметные связи физической культуры. 

Способы физкультурной деятельности: Ученик должен знать: правила безопасного поведения 

на занятиях по физическому воспитанию;  основные этапы развития физической культуры в 

России;  упражнения и простейшие комплексы упражнений для самостоятельного развития 

физических качеств; правила регулирования нагрузки при самостоятельных занятиях. Способы 

самоконтроля; основы обучения самообучения двигательным действиям, их роль в развитии 

внимания, памяти, мышления; понятия темп, скорость, объем легкоатлетических 

упражнений;  значение гимнастических упражнений для развития координационных 

способностей и правильной осанки; приемы закаливания во все времена года; точные правила 

одной из спортивных игр. 

Гимнастика с основами акробатики: Ходить, бегать и прыгать при изменении длины, частоты 

и ритмы движения; выполнять строевые упражнения, рекомендованные комплексной 

программой для учащихся 1-4 классов; принимать основные положения и осуществлять 

движения рук, ног, туловища без предметов и с предметами (большим и малым мячами, палкой, 

обручем, набивным мячом массой 1 кг, гантелями массой 0.5-2 кг с соблюдением правильной 

осанки); слитно выполнять кувырок вперёд и назад;  уверенно ходить по бревну высотой 50-100 

см с выполнением стоя и в приседе поворотов на 90º и 180º, приседаний и переходов в упор 

присев; прыгать через скакалку, стоя на месте, вращая её вперёд и назад; в положении наклона 

туловища вперёд (ноги в коленах не сгибать) касаться пальцами рук поля. Подготовка к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»( ГТО). Ученик должен знать название гимнастических снарядов;  

Выполнять нормы Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»( ГТО) 

 

«В мире книг» 

1-4 класс 



 ориентироваться в составных элементах книги; 

 применять правила пользования книгой; 

 находить по каталогу нужную книгу; 

 заполнять каталожную карточку на выбранную книгу; 

 оформлять выставку книг по заданным критериям; 

 осуществлять выбор книг, соответствующих теме занятия; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

 определять жанровые особенности произведений; 

 выделять книги-произведения и книги-сборники из группы предложенных книг 

или открытого библиотечного фонда; 

 составлять таблицу жанров произведений писателя; 

 сравнивать произведения по структуре и сюжету; 

 создавать свой текст на основе художественного произведения, на основе 

личного опыта; 

 соотносить название произведения с его содержанием; 

 читать с выражением, выделяя важные слова и мысли; 

 читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки героев, проводить аналогии 

со своим поведением в различных ситуациях; 

 составлять план, определять смысловые части; 

 пересказывать небольшой текст на основе картинного плана; 

 выявлять особенности научно-познавательных и художественных текстов; 

 определять особенности прозаического и поэтического текстов; 

 сравнивать разные произведения на одну тему; 

 сочинять загадки в соответствии с тематическими группами (загадки о природе, 

животных и др.) по заданным критериям; 

 самостоятельно придумывать небылицы, потешки, песенки по образцу; 

 находить в тексте различные средства художественной выразительности; 

 определять тему произведения, выставки;  

 писать отзыв о книге или героях книги; 

 пользоваться библиографическим справочником; 

 готовить материал для классной и школьной газеты; 

 оформлять еженедельники, школьные газеты; 

 создавать книжки-малышки, опираясь на знание структуры книги; 

 инсценировать картины-эпизоды выбранной книги; 

 создавать рукописные книги; 

 защищать читательский дневник; 

 осуществлять рекламу детского журнала; 

 проводить элементарную реставрацию книги 

 

 

«Действуй правильно» 

1-4 класс 

• Ориентироваться в учебном пособии: определять умения, которые будут сформированы 

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

свою работу по изучению незнакомого материала. 

• Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде нужна для 

изучения незнакомого материала. 

• Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников.  



• Устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления.  

• Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, 

представлять информацию на основе схем, моделей, таблиц, сообщений.  

• Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

 

«Волшебные сказки» 

2 класс 

 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 

«Книга – лучший друг» 

3-4 класс 

  В результате освоения программы кружка «В мире книг» формируются следующие предметные 

умения, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования: 

— осознавать значимость чтения для личного развития; 

— формировать потребность в систематическом чтении; 

— использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

— уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

— пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

 

«Азбука Смоленского края» 

2-4 класс 

1) формирование осознания целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его 

сторонах и объектах через взаимодействие с природными и социокультурными объектами 

Смоленской области; 

2) понимание важной роли Смоленщины в мировой истории и культуре, воспитание чувства 

гордости за огромные достижения, открытия и победы; 

3) уважительное отношение к своей малой родине, к своей семье, истории, её современной 

жизни; 

4)  бережное отношение к природному, историческому и культурному наследию Смоленщины, 

сохранение исторической памяти в контексте основных исторических событий, традиций и 

культуры; 

5) знакомство с наиболее существенными методами изучения окружающего мира через 

практические работы на местности, на природных объектах родного края; 

6)проведение исследовательских и поисковых работ по заданным темам;  

 7) подбор литературы и умение пользоваться ей для выполнения творческих заданий; 

8) соответствие правилам нравственного поведения в мире природы и людей; 

9) развитие интереса и желания изучать курсы истории, географии, биологии, литературы 

Смоленщины; 

10) расширение кругозора и культурного опыта обучающихся, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно, через знакомство с историей и 

природой родного края. 

 

«Разговоры о важном» 

1-4 класс 



формирование  представлений: 

- о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 

- о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

- об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

- о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

- о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

- о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества 

в жизни человека и общества; 

- о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

- о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

- о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих 

его людей; душевной и физической красоте человека; 

- о важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества; 

- об активной роли человека в природе. 

формирование ценностного отношения: 

- к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему 

национальному языку и культуре; 

- к семье и семейным традициям; 

- к учебе, труду и творчеству; 

- к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

- к природе и всем формам жизни. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

1.3.1. Основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

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

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за 

их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 



образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, 

курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых 

результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

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

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

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

– В текущей оценочной деятельности возможно использование оценки: 

 «зачёт», «незачёт» или «освоено», «не освоено» т. е. оценкой, свидетельствующей об 

осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в 

рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

В школе используется традиционная система отметок по 5 –ой балльной шкале 



 

1.3.2. Ориентация образовательной деятельности на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий. 

 

 В ходе осуществления оценочной деятельность осуществляется ориентация 

образовательной деятельности на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов начального 

общего образования и формирование универсальных учебных действий. 

Достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начальной  школы и формирование универсальных учебных действий 

  

        Цели оценочной деятельности 

-Определять, как ученик овладевает умениями по использованию знаний. 

-Развивать у ученика умение  самостоятельно оценивать  результат своих действий. 

-Мотивировать ученика на успех, создать комфортную обстановку, сберечь психологическое 

здоровье детей. 

  

          Описание объекта оценки 

 Оценивается любое особенно успешное действие, а фиксируется отметкой только решение 

полноценной задачи. Оценка ученика определяется по универсальной шкале трех уровней 

успешности. 

  

Содержание оценки 

Общеучебные умения 

  

1 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя. Проговаривать порядок 

действий на уроке.  Высказывать свое предположение  (версию). Давать оценку работе класса 

на уроке. Отличать правильно выполненное задание от выполненного неверно. 

2 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя , самостоятельно находить и 

формулировать проблему урока вместе с учителем. Планировать работу на уроке. Высказывать 

свою версию, предлагая способ ее проверки. Работать по плану, использовать учебник, 

простейшие приборы и инструменты. В диалоге с учителем определять, насколько успешно 

выполнено задание. 

3 – 4 класс. Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему вместе  с учителем. Составлять 

план решения проблемы (задачи ) вместе с учителем. Работать по плану, сверять свои действия 

с целью и, если нужно, исправлять ошибки с помощью учителя. В диалоге с учителем 

оценивать выполнение своей работы. 

   

Процедура оценки 

1.     Оценивается любое, особенно успешное действие, а фиксируется отметкой только 

решение  полноценной задачи. 



2.     Ученик и учитель по возможности определяют оценку в диалоге (внешняя оценка + 

самооценка). Ученик имеет право аргументировано оспорить  выставленную оценку. 

3.     За каждую учебную задачу или группу задач, показывающих овладение отдельным 

умением – ставится своя отдельная отметка. 

4.     За каждую задачу проверочной (контрольной) работы  по итогам темы отметки ставятся 

всем ученикам.  Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право 

пересдать контрольную.  

За задачи, решенные при изучении новой темы, отметка ставиться только по желанию ученика. 

5.     Оценка ученика  определяется по универсальной шкале трех уровне 

успешности.  Необходимый уровень – решение типовой задачи подобной тем, что решали уже 

много раз, где потребовалось применить сформированные учения и усвоенные знания. 

Программный уровень – решение нестандартной задачи, где потребовалось применить либо 

знания по новой, изучаемой в данный момент теме, либо старые знания и умения, но в новой 

ситуации. Необязательный максимальный уровень – решение «сверхзадачи» по неизученному 

материалу, когда потребовались либо самостоятельно добытые знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения. 

6.     Итоговая отметка выражается в характеристике продемонстрированного учеником  на 

данном отрезке времени уровне возможностей. Итоговая отметка – это показатель уровня 

образовательных достижений. Она высчитывается как среднеарифметическое текущих 

отметок, выставленных с согласия ученика, и обязательных отметок за проверочные и 

контрольные работы с учетом их возможной пересдачи. 

На последнем этапе формирования  объективной самооценки учащихся детям дается 

возможность самостоятельно выводить свою итоговую  оценку и отметку. 

  

Состав инструментария оценивания 

Основными составляющими являются: развитие у учащихся умений самоконтроля и 

самооценки, фиксация результатов контроля, дифференциация оценки по специальной шкале 

уровней успешности. 

   

Духовно нравственное развитие 

        Цели оценочной деятельности 

·       Определить успешность реализации задач духовно-нравственного развития  учащихся 

младшего школьного возраста. 

·       Скорректировать содержание и (или) условия реализации программы при получении 

низких результатов. 

·       Дать возможность младшим школьникам следить за своими собственными успехами. 

·       Мотивация личной ответственности учеников за свою учебу. 

         Описание объекта оценки 

       -  способность воспроизвести факты. Поддерживающие детали, проблемы, понятия, идеи; 

способность обнаруживать, давать определение и объяснять основные понятия, темы, 

проблемы, идеи; понимать взаимосвязи между фактами и деталями; уместное использование 

фактов и деталей. 

         -умение толковать, применять и оценивать информацию; умение находить и использовать 

информацию для решения простейших проблем; умение сформулировать суждение. 



       Критерии оценки 

      Оценка моральных критериев (4- очень плохо, 3 – удовлетворительно, 2 – хорошо, 1 – 

отлично): уважение, интерес к другим, умение слушать других. Упорство в работе, чуткость к 

нуждам других, справедливое суждение о других, взаимодействие с другими, способность 

думать прежде, чем делать, честность, готовность помочь другим, умение признавать свои 

ошибки. 

 

 

1.3.3. Комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

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

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

стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — 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 ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

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

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 

на решение моральной дилеммы); способности к оценке  



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

нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО  не подлежат 

итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача школы. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 

три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 

или педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Система оценки личностных результатов в школе представлена в таблице. 

 

 

 

Карта оценки личностных оснований 

социальной успешности школьников 

 

 

 

Компоненты 

 

Младший школьный возраст 

 

 

Знания 

Знание норм и правил поведения и взаимодействия школьников. 

Знание продуктивных приёмов учебной деятельности. 

Знание особенностей собственной личности, способствующих 

успеху в деятельности. 

 

 

 

Навыки и умения 

Сформированность продуктивных приёмов и навыков 

учебной деятельности 

Сформированность навыков конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

Навыки самоконтроля 

Навыки конструктивного поведения в трудных ситуациях 



 

 

Мотивы и ценности 

Стремление к соблюдению правил, руководство в поведении 

сознательными социальными нормами и 

правилами 

Сформированность учебной мотивации 

Ценностное отношение к другой личности, стремление к дружеским 

контактам 

Личностные 

качества 

Самоорганизация и саморегуляция 

Критичное отношение к себе 

Интеллектуальная рефлексия 

 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. 

е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

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

инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

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

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

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

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

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 

измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 



отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку,  литературному чтению, окружающему миру, технологии и 

другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод 

о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков 

работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка.  

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую 

или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 

ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, 

как взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Внутренняя    система    оценки    достижения    планируемых    результатов    освоения 

программы  основного начального  образования предполагает проведение  промежуточной 

аттестации. 

Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению к школе службами, 

уполномоченными вести оценочную деятельность. Внешняя оценка выполняет свои основные 

функции: 

            Во-первых,  функцию ориентации образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов посредством уточнения на конкретных примерах содержания и 

критериев внутренней оценки.   

            Во-вторых, функцию обратной связи, в основе которой лежит возможность получения 

объективных и сопоставимых данных в целях управления качеством образования. 

            Внешняя оценка  проводится в рамках регламентированных процедур  мониторинговых 

исследований качества образования, проводимых муниципальными, региональными и 

федеральными уполномоченными в сфере образования.  

            В начальной школе влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется 

опосредованно через мониторинговые исследования, в которых основным элементом 

выступают результаты достижения требований ФГОС НОО. 

 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 



ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с 

учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. 

На ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный 

аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

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

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

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 

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

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 

достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 



проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе мета- предметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

В школе осуществляется текущий контроль успеваемости  и промежуточная аттестация. В 

первых классах оценивание результатов носит безотметочный характер, во вторых – четвертых 

классах применяется пятибальная система оценок. 

Основные подходы  к оценке  образовательных достижений: 

 критериально-ориентированный 

При  данном  подходе  результаты  могут  интерпретироваться  двумя  способами:  в  

первом случае делается вывод о том, освоен или не освоен проверяемый материал (достиг 

стандарта или  нет),  во  втором  -  дается  уровень  или  процент  освоения  проверяемого  

материала.  В  данном  случае    определяется  уровень  качественной,  абсолютной  

успеваемости  и  степень обученности. 

 ориентированный на индивидуальные нормы конкретного ученика, 
реального уровня его  развития  в  данный  момент  времени.  Результатом  оценки  в  этом  

случае  является  темп усвоения и объем усвоенного материала по сравнению с его начальным 

стартовым уровнем. 

Для  управления  качеством  обучения  в  школе  используется  мониторинг  на  уровне 

ученика и на уровне администрации. 

Текущей  аттестации  подлежат  обучающиеся  1-4  классов  школы.  Аттестация  в  1 

классах  осуществляется  на  безотметочной  основе.  Не  допускается  использование  любой 

знаковой  символики,  заменяющей  цифровую  отметку  (звездочки,  самолетики,  солнышки  и 

пр.).  Допускается  лишь  словесная  объяснительная  оценка,  условные  шкалы,  на  которых 

фиксируется результат выполненной работы по определенному критерию, различные формы 

графиков, таблиц, в которых отмечаются уровни учебных достижений ребенка по множеству 

параметров. Положительно оценивается каждый удавшийся шаг обучающегося, проводится 

целенаправленная работа по обучению самоконтролю:  сравнивать свою работу с образцом, 

находить ошибки устанавливать их причины, самому вносить исправления. Оцениванию не 

подлежат:   темп   работы   ученика,   личностные   качества   школьников,   своеобразие   их 

психических  процессов  (особенности  памяти,  внимания,  восприятия,  темп  деятельности  и 

др.). 

Особенность процедуры оценивания при безотметочном обучении состоит в том, что 

самооценка  ученика  должна  предшествовать  учительской  оценке.  Несовпадение  этих  двух 

оценок  становится  предметом  обсуждения.  Для  оценивания  и  самооценивания  выбираются 

только  такие  задания,  где  существует  объективный  однозначный  критерий  оценивания. 

Критерии  и  форма  оценивания  каждой  работы  учащихся  могут  быть  различны  и  

должны быть предметом договора между учителем и учениками. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность  самих обучающихся. 

Формирование    навыков    рефлексии,    самоанализа,    самоконтроля,    само-    и 

взаимооценки  дают  возможность  обучающимся  не  только  освоить  эффективные  средства 

управления  своей  учебной  деятельностью,  но  и  способствуют  развитию  самосознания, 

готовности   открыто   выражать   и   отстаивать   свою   позицию,   развитию   готовности   к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Форму текущей  аттестации определяет  учитель с  учётом контингента обучающихся, 

содержания    учебного    материала    и    используемых    им    образовательных   технологий.  

Избранная форма текущей аттестации согласовывается с администрацией школы. 



Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся  2-4 

классов  оцениваются  по  пятибалльной  системе  в  соответствии  с  методическими  письмами 

Министерства   общего   и   профессионального   образования   РФ   «Контроль   и   оценка  

результатов обучения в начальной школе» №1561/14-15 от 19.11.1998г.,  № 14-51- 140/13 от 

21.05 2004г. 

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по 

предметам, включенным в этот учебный план. 

Обучающиеся,  временно  обучающиеся  в  санаторных  школах,  реабилитационных 

общеобразовательных  учреждениях  и  т.п.,  аттестуются  на  основе  итогов  их  аттестации  в 

этих учебных заведениях. 

Отметка  обучающихся  за  четверть  выставляется  на  основе  результатов  письменных 

работ и устных ответов обучающихся и с учётом их фактических знаний, умений и навыков. 

В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не проводятся. 

Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20 - 25 апреля; в 

день можно проводить не более одной контрольной работы 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Процедуру промежуточной аттестации проходят все обучающиеся начальной школы.  В 

ходе промежуточной аттестации осуществляется оценка достижения  предметных результатов 

При этом оценивается успешность освоения действий, выполняемых обучающимися с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Итоги   промежуточной   аттестации   обучающихся   оцениваются   количественно   по 

пятибалльной системе. 

Промежуточная аттестация представлена в следующих формах: 

-итоговый контрольный диктант по русскому языку, родному (русскому) языку; 

-итоговые проверочные работы по литературному чтению, литературному чтению      

 на родном (русском) языке; 

-итоговая контрольная работа по математике; 

-контрольная работа по иностранному языку, 

-итоговое тестирование по окружающему миру, музыке, физической культуре; 

 ОРКСЭ; 

-творческая работа по изобразительному искусству, технологии. 

 Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории обучающихся. 

– В школе комплексный подход к оценке достижений обучающихся осуществляется через 

«Портфолио обучающегося». 

Это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для 

решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 



В портфолио учеников начальной школы, который используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать следующие 

материалы. 

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

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

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

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

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

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

воспитательной работы и другие  

непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, делаются 

выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

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

практических задач; 

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

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

1.3.4. Оценка достижений обучающегося 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

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

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и 

овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфолио, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как 

минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 

А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку, математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 



На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 

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

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

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

повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

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 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

 Оценка эффективности деятельности школы 

 Одним из инструментов повышения качества образования является эффективная 

система оценки качества образования, которая выявляет сильные и слабые стороны процесса 

образования и даёт объективную оценку образовательной деятельности школы. 

 Школа осуществляет оценку эффективности деятельности на основе  ежегодного 

самообследования, по критериям, определенным законодательством РФ, в том числе; 

 соответствие деятельности школы законодательству РФ в области образования, в том 

числе по созданию условий, определенных ФГОС НОО; 

 кадровое обеспечение образовательной деятельности; 

 обеспечение качества обучения и воспитания; 

 создание условий для внеурочной деятельности ; 

 эффективное использование современных образовательных технологий в 

образовательной деятельности; 

 реализация программы развития школы; 

 создание условий для сохранения здоровья обучающихся; 

 обеспечение комплексной безопасности и охраны труда в школе; 

 создание системы государственно-общественного управления образовательной 

организации. 



1.3.5. Оценка динамики учебных достижений обучающихся 

Предметом оценки в ходе данных процедур является  текущая оценочная деятельность 

школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений  

учащихся выпускников начальной школы. 

Отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; даются психолого- 

педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных 

задач на следующем этапе (классе) обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами 

портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

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

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

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

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей. При адаптации критериев 

целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представленными в примерах 

инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, естественно, 

спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также о достижении обучающимся предметных результатов, обусловленных ФГОС НОО; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

  

 

. 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного 

процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного 

присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки 



рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, 

если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями 

самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

в младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 

быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.  

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от 

освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 

сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 

знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот 

переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 



— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно- личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся1. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык», обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для формирования 

языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

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

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

                                                             
 



литературы является трансляция духовно- нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. На ступени начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

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

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Родной (русский) язык 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, 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, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

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

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

приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

Выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

В результате освоения курса «Литературное чтение на родном языке» у обучающихся 

будут сформированы следующие универсальные учебные действия. 

Личностные:: 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 



- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу. 

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся: 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения; 

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст - иллюстрация, таблица, схема). 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

• задавать вопросы; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать  иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

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

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

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

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

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика и информатика». На уровне начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств 

для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 



классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения 

задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

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

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

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

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

особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

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

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

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

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

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

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

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

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

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов 

на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 



сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

«Технология».Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

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

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 



самореализации на основе эффективной организации предметно- 

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

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

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

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

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

знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

 

2.1.3. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

  

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 

мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

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

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 



различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 

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

оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально- предметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на вопрос: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение?; 

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

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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



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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действияобеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

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

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

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

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



альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности универсальных учебных действий (УУД). 

     Для диагностики и формирования личностных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 дневники достижений. 

   Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 



 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями. 

   Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант; 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки»; 

 контрольный опрос на определенную проблему ( КОНОП). 

   Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 магнитофонный опрос; 

 «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

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

 

 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена 

на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, 

приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к 

предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного 

открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-

исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать учебную 

работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом 

передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в 

большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования 

и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает 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 построить 

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 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

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

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

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи 

формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку 

задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых 

знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 

форм работы 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. 

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, её результаты учителя и 

обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ- компетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и

 информационным результатам деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных

 действий обеспечиваются: 

- оценкаусловий, алгоритмов и результатов действий,

 выполняемых в информационной среде; 

использование результатов действия, размещённых в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий  ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных

 технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения предметов учебного плана. 

Включение задачи формирования ИКТ- компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 



информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.5.  Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из дошкольного образовательного учреждения 

(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования и далее основную образовательную программу 

основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При 

этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

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

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

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

образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление 

к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 

долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 

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

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 



эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформи-рованность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность 

к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения 

как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности 

и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, 

опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и 

внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости 

внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

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

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу 

обучающихся на ступень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

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

• недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. 
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Формирование УУД при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

 

Стартовая сформированность УУД 

детей на момент их поступления в 

школу 

Планируемые результаты 

на конец 1 класса 

 

Планируемая сформированность УУД к выпуску из начальной школы 

Личностные универсальные учебные действия 

Сформирована Я-концепция 

и самооценка, эмоциональная 
Первоклассник 

-ориентируется на 
Выпускник 

• имеет внутреннюю позицию школьника на уровне 

зрелость ребенка, Содержательные положительного отношения к школе, ориентируется на 

соотношение своих моменты школьной содержательные моменты школьной действительности и принятия 

поступков с этическими 

нормами, сформировано 

действительности и 

«хорошего ученика»; 

образца «хорошего ученика»; 

• имеет широкую мотивационную основу учебной деятельности, 

чувство пре- красного и -ориентируется в включающую социальные, учебно-познавательные и внешние 

эстетические  чувства; 

сформированы социальные, 

учебные и познавательные 

нравственном 

содержании и смысле 

собственных, так и 

мотивы; 

• ориентируется на понимание причин успеха в деятельности; 

• имеет учебно-познавательный интерес к новому учебному 

мотивы. окружающих людей; 

-проявляет интерес 

материалу и способам решения новой частной задачи; 

• развивает способность к самооценке на основе критерия 

 к новому успешности учебной деятельности; 

• чувствует сопричастность и гордость за свою Родину, народ и 

  историю, осознает ответственность человека за общее 

  благополучие, осознает свою этническую принадлежность; 

  • ориентируется в нравственном содержании и смысле поступков 

  как собственных, так и окружающих людей; 

• развивает этические чувства — стыда, вины, совести как 

  регуляторов морального поведения; 

• знает основные моральные нормы и ориентируется на их 

  выполнение, развитие морального сознания как переходного от 

  доконвенционального к конвенциональному уровню; 
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Стартовая сформированность УУД 

детей на момент их поступления в 

школу 

Планируемые результаты 

на конец 1 класса 

 

Планируемая сформированность УУД к выпуску из начальной школы 

  • ведет здоровый образ жизни; 

• развивает чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой 

 Ученик получит 

возможность  для 

формирования: 

- внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

-учебно 

познавательной 

мотивации учения;  

- учебно-

познавательного 

интереса  к   новым 

способам   решения 

задач;  

-субъективное понимания

   причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности; 

- установки на 

здоровый образ жизни 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней  позиции школьника на  уровне положительного 

отношения к  школе,  понимания  необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

• адекватного понимания причин 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 в реальном 

поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 
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Стартовая сформированность УУД 

детей на момент их поступления в 

школу 

Планируемые результаты 

на конец 1 класса 

 

Планируемая сформированность УУД к выпуску из начальной школы 

 реализации в 
реальном поведении и 

поступках 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 

жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

• Познавательные универсальные учебные действия 

Умеет следовать инструкции. Выделяет и 

формулирует 

познавательную цель 

с помощью учителя. 

высказывание  в 

устной форме с 

помощью учителя. 

Оформляет свою 

мысль в устной речи 

на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста. 

Самостоятельно выделяет и формулирует познавательную цель. 

Строит сообщения в устной и письменной форме. 
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Стартовая сформированность УУД 

детей на момент их поступления в 

школу 

Планируемые результаты 

на конец 1 класса 

 

Планируемая сформированность УУД к выпуску из начальной школы 

Проявляет самостоятельность в 

игровой деятельности, 

выбирая ту или иную игру и 

способы ее осуществления 

пересказывать простые 

тексты 

Проявляет  частичную 

самостоятельность в 

решении учебнойзадачи. 

Слушает и  понимает 

выразительно  читает и 

пересказывает 

небольшие тексты 

Создает   и   преобразовывает модели и схемы для решения задач; 

произвольно и осознанно владеет общими приёмами решения задач. 

Владеет навыками смыслового чтения как осмысления цели чтения и выбора 

вида чтения в зависимости от цели. 

Задаёт вопросы: как? почему? 

зачем? (интересуется 

причинноследственными связями) 

Находит ответы на 

вопросы, используя 

свой жизненный опыт  и 

различную 

информацию. 

Находит информацию в 

словаре. 

Устанавливает 

последовательность 

основных событий в 

тексте 

Осуществляет расширенный поиск информации с использованиемресурсов 

библиотек и сети Интернет. 

Записывает, фиксирует информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов 

икт. 

Может свободно ориентироваться и воспринимать тексты художественного, 

научного, публицистического и официально- делового стилей. 

Умеет понимать и описывать 

изобразительными 

средствами. 

Использует знаково- 

символические действия. 

Моделирует преобразование объекта (пространственно- 

графическая или знаково-символическая системы). 



91 
 

Стартовая сформированность УУД 

детей на момент их поступления в 

школу 

Планируемые результаты 

на конец 1 класса 

 

Планируемая сформированность УУД к выпуску из начальной школы 

Умеет увидеть целое раньше его 

частей. 

Умеет  устанавливать 

аналогии на  предметном 

материале. 

Группирует предметы и 
их образы по 

заданным признакам. 

Классифицирует под 

руководством учителя. 

Высказывает своё 

мнение; 

умеет давать оценку 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

творческую деятельность 

под руководством  учителя. 

Осуществляет сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций. 

Самостоятельно создаёт алгоритм деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Умеет сохранять и выполнять 

заданную цель. 
Принимает и 
сохраняет учебную 

задачу. 

ледует выделенным 

учителем ориентирам 

действия в учебном 

материале. 

Принимает и сохраняет учебную задачу. 

учитывает выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Умеет осуществлять действие по 
образцу и заданному 

руководством учителя 
действия в 

Планирует свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации. 
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Стартовая сформированность УУД 

детей на момент их поступления в 

школу 

Планируемые результаты 

на конец 1 класса 

 

Планируемая сформированность УУД к выпуску из начальной школы 

правилу. соответствии с 

поставленной задачей и    

реализации. 

 

Умеет видеть указанную ошибку и 

исправлять ее по указанию 

взрослого. 

Осваивает правила 
планирования, контроля 

способа 

решения. 

Учитывает установленные правила в планировании и контроле способа 

решения. 

Умеет контролировать свою 

деятельность по результату. 

Осваивает способы 

итогового, пошагового 

контроля по результату, 

овладевает способами 

самооценки 

выполнения действия. 

Осуществляет пошаговый и итоговый контроль по результату решения 

учебной задачи. 

Умеет адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника. 

Умеет адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

Умеет адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Различает способ и результат действия. Вносит необходимые коррективы в 

выполнение задания, как по ходу его реализации, таки в конце действия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Активно взаимодействует со 

взрослыми, участвует в 

совместных играх и делах. 

Получает первичные 

навыки работы в паре 

и в группе под 

руководством 

Умеет планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками: 

определять цели, функции участников взаимодействия и способы 

взаимодействия. 

Осуществляет взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве 
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Стартовая сформированность УУД 

детей на момент их поступления в 

школу 

Планируемые результаты 

на конец 1 класса 

 

Планируемая сформированность УУД к выпуску из начальной школы 

 учителя: 

- умеет слушать и 
слышать друг друга, 

- вступает в диалог, 

- доступно 

высказывает свои 

мысли. 

необходимую взаимопомощь. 

Поддерживает разговор на 

интересную для него тему. 

монологическое 

высказывание 

самостоятельно и при 

сопровождении учителя. 

Владеет диалогической 

формой коммуникации. 

Умеет с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. Владеет монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Приемлемое  (то  есть не 

негативное, а желательно 

эмоционально-позитивное) 

отношение  к  процессу 

сотрудничества 

Способен 
договариваться, 

учитывает  интересы 

других, сдерживает 

свои   эмоции, 

проявляет 

доброжелательное 

окружающим умеет 

принимать чужую 

точку зрения, 

отстаивает  свою 

Владеет способами разрешения конфликтов: Выявляет и идентифицирует 

проблему, находит и оценивает альтернативные способы разрешения 

конфликта, принимает решение и реализует его; 
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Стартовая сформированность УУД 

детей на момент их поступления в 

школу 

Планируемые результаты 

на конец 1 класса 

 

Планируемая сформированность УУД к выпуску из начальной школы 

 позицию.  

Проявляет широкую 

любознательность, касающиеся 

близких и 

далеких предметов и явлений. 

Учится формулировать и 

аргументировать 

собственное мнение и 

позицию, задавать 

вопросы собеседнику. 

Учитывает разные 

мнения и стремится к 

координации различных 

позиций. 

Способен формулировать своё мнение и аргументирует свою позицию. 

Допускает возможность существования различных точек зрения, не 

совпадающих с его собственной, и стремится к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Владеет элементарными 

навыками культуры общения. 

Знакомится с 
правилами речевого 

этикета, учится 

контролировать  свои 

эмоции во время диалога. 

Знает правила речевого этикета, способен контролировать своиэмоции во 

время диалога. 



 

 

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

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

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

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

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

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

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

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

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

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано решать свою главную 

задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ 

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

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

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

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



 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ 

даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности 

процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

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

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

действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

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

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всё более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования. 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование, в том числе с учетом РПВ;  

Рабочие программы курса внеурочной деятельности включают: 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов деятельности; 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

 

1.  Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

2.  Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 



 

В данном разделе ООП НОО приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на уровне начального общего образования. Примерные программы учебных 

предметов формируются с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, 

состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

Полное изложение  программ учебных предметов, предусмотренных к изучению на уровне 

начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в Стандарте, 

приведено в приложении к образовательной программе.  

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей приведены в таблице: 

 

2.2.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

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

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

3.  Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

4.  Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

5.  Основы 

религиозных культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

6.  Искусство  Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

7.  Технология  Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

8.  Физическая 

культура  

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, оуспешному обучению, 

формирование первоначальных умений самрегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 



 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

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

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

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

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

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

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

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

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

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

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

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

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

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

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

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

Обучение грамоте 

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

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

одним или несколькими звуками. 

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

и мягких, звонких и глухих. 

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

места ударения. 

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

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

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

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

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

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

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

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

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

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

и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

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

тетради и на пространстве классной доски. 

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

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

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

которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

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

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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



 

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

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

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

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

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

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

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

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

в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь. 

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

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика2. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

составу. 

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

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

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

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

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

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

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

склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

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

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

прилагательных. 

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

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

числа. Склонение личных местоимений. 

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

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

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

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

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

                                                             
2 Изучается во всех разделах курса. 



 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

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

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

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

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

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

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

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

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

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи—ши3, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

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

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

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

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

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

(пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

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

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

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

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

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

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

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

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

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему 

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

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

Последовательность предложений в тексте. 

                                                             
3 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа 

«желток», «железный». 



 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливние, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

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

предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

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

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

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

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

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

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

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

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

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

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

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

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

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

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

художественный, учебный, научно-популярный — 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 текста; деление текста на 

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

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

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

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

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

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

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

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

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

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

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

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

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

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

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 



 

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

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

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

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

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

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

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

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

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

анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, оза-главливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

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

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

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

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

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

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

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

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

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного 

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

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

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

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

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

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

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

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

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

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

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

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

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 

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, от художественного 

произведения, 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 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. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

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

(по выбору). 

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

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

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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

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

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

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

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

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

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

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

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

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

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

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

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

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

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

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

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

2.2.2.3. Родной (русский) язык 

Русский язык: прошлое и настоящее. 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.  

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, 

свистулька).  

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю 

утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ковш, решето, сито); 2) слова, называющие то, 

что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка, калач, 

коврижка): какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что 

раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, 

каши не сваришь, ни за какие коврижки).  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, 

правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим).  



 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, 

снега; названия растений).  

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие 

занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, 

сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы.  

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением.  

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, 

мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями, занятиями людей (например, от 

корки до корки; вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий 

смысл, но различную образную форму.  

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы.  

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в 

языках других народов.  

 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок.  

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и 

т. д.);  

2) как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. д.).  

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).  

Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с необычным 

произношением и ударением.  

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, фразеологизмов. Сравнение 

русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Проектное задание. Словарь в картинках. Почему это так называется? 

Странички «Природного словаря». Откуда в русском языке это слово? (Приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов.) Место, в котором я живу. Улицы, связанные с 

профессиями, на карте моего города. И т. д. 

Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов.) Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом 

словаре. Русские слова в языках других народов. 

Язык в действии   

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов).  

Смыслоразличительная роль ударения.  

Звукопись в стихотворном художественном тексте.  

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов).  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом 

тексте. Работа со словарём ударений.  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи).  



 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 

оценку, как специфическая особенность русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, числа имён 

существительных). Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имён существительных (например, форм родительного падежа 

множественного числа). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления 

предлогов с пространственным значением, образования предложно-падежных форм 

существительных.  

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи).  

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических 

конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне).  

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

Секреты речи и текста  

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной 

речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить 

товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос 

как запрос на новое содержание). 

Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно выразить 

несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной 

коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы.  

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: 

развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор.  

Создание текста: развернутое толкование значения слова.  

Создание текста-инструкции с опорой на предложенный текст. Создание текстов-повествований: 

заметки о посещении музеев; повествование об участии в народных праздниках. 

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках 

изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в 

пределах изученного в основном курсе).  

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

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

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.  

Особенности озаглавливания сообщения.  

Составление плана текста, не разделённого на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица.  

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.  

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с 

целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в процессе 

редактирования текста.  

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

 



 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном (русском) языке 

Программа учебного курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» на 

уровне начального общего образования предполагает изучение следующих разделов: 

Национально-культурные ценности народа на примере произведений русской литературы: 

патриотизм, ответственная гражданская позиция, культура, наука, искусство, экологическое 

мышление, фольклор, семья, семейные ценности и традиции. Былина «Ильины три поездочки», 

А.С. Пушкин «Няне», М.Ю. Лермонтов «Дары Терека», К. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками», С.А. Есенин «Бабушкины сказки», С.А. Есенин «Лебедушка», С.Д. Дрожжин 

«Родине». Литературные художественные произведения о дисциплинированности и 

ответственности: В.Ю. Драгунский «Главные реки».  

Особенности литературных жанров: Л. Н. Толстой «Как мужик камень убрал», В. Одоевский 

«Городок в табакерке». 

Литературно-художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции 

русского народа. Сказки Смоленского края.  

Особенности литературного, научного, делового текстов. Различия текстов Н. Сладков 

«Плясунья», Г. Снегирёв «Рассказ о лисе».  

Интерпретация прочитанного средствами анализа литературного произведения. Выполнение 

устных и письменных высказываний по заданной теме, развернутого высказывания 

аналитического характера по заданной теме, развернутых высказываний интерпретирующего 

характера на заданную тему; обсуждение прочитанного по заданной теме. 

2.2.2.5. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

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

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

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

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

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

Новый год/Рождество. Подарки. 

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

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

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

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

что умеет делать. 

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

занятия на уроках. 

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

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

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

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

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

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

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

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

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

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

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 



 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

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

реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

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

действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

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

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

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

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «г» (thereIs/thereare). Ударение в 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

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

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

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

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

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

словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), 

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

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (I 

liketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Helpme, 

please.) и отрицательной (Don'tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени(Itiscold.It'sJiveo'clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 

предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because. 

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

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка tobe. Модальные глаголы can, may, must, haveto. 

Глагольные конструкции I'dliketo... Существительные в единственном и множественном числе 

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

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

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

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



 

случаи употребления). 

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

(much, little, very).Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

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

2.2.2.6. Математика и информатика 

Числа и величины 

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

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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

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

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

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

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

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

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

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

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

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

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

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

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

другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

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

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

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

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

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

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы  

 

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

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

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

 несложные готовые таблицы; 

  несложные готовые таблицы;  

  несложные готовые столбчатые диаграммы. 

  несложные готовые круговые диаграммы;  

 информация, представленная в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;  

  простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», 

«верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);  

 инструкция (простой алгоритм), план поиска информации;  

 несложные исследования, сбор и представление полученной информации с помощью таблиц и 

диаграмм;  



 

 интерпретация информации, полученной при проведении несложных исследований.  

Первоначальные представления о компьютерной грамотности 

- основные части компьютера и их предназначение; 

- правила работы на компьютере; 

- алгоритм поиска информации технологического и другого учебного содержания в Интернет 

; 

- тексты, таблицы на компьютере в программе Word; 

- таблицы для выполнения учебных заданий; 

- компьютерные презентации в программе PowerPoint. 

-изображения, компьютерные презентации с использованием рисунков и шаблонов из 

ресурсов компьютера; 

- различные поисковые системы сети Интернет; 

- таблицы в программе Excel, использовать таблицы для выполнения учебных заданий. 

2.2.2.7. Окружающий мир 

Человек и природа 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

местности. Компас. 

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

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

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

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

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

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

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

характеристика на основе наблюдений). 

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

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

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

человека. 

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

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

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

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

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

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

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

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

растения. Роль растений в природе и жизни людей,  

 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

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

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

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

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



 

на основе наблюдений. 

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

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

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

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

(2—3 примера на основе наблюдений). 

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

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

изучаемых зон, охрана природы). 

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

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

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

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

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

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

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

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

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

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

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

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

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

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

возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

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

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

ценности — основа жизнеспособности общества. 

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

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

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

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

человеческих свойствах и качествах. 

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

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

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

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

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

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

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

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

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно- нравственного 

здоровья. 



 

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

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно- нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

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

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

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

региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

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

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

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

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

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

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

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

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

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

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

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

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

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

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

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

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

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

электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, 

лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.).  

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и 

собакой. 

Правила антитеррористической безопасности. Правила безопасности при контактах с незна-

комыми людьми. 

Экологическая безопасность. 

Правила безопасности в сети «Интернет». 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 



 

человека. 

 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, 

один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: 

«Основы православной культуры». 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Введение в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую духовную традицию. 

Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные 

книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях 

мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в 

искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. 

Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник 

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

общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 

идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в 

реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи 

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

оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

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

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

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

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

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

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

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

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

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

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

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

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

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

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

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

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

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

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



 

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

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

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

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

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

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

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное 

и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

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

и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния. 

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

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

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

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

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

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

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

Выразительность объёмных композиций. 

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

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

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ 

защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 



 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-

прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно- прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, 

пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

  



 

2.2.2.10. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный 

и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

2.2.2.11. Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 



 

ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов4. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, 

с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие 

о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.).  

2.2.2.12. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

                                                             
4 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. 



 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами  

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

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 спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 



 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на 

ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 

и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами 

о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте 

на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе 

и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 



 

 

 

2.2.2.13. Содержание курса внеурочной деятельности 

«Физическая культура» 

3-4 классы 

1. Игры с бегом 

Теория. Инструктаж по технике безопасности при проведении  

игр с бегом. Техника бега с ускорением 

Практические занятия:   

• Комплекс ОРУ на месте. Игра «Совушка». Игра «Вороны  и воробьи» 

• Комплекс ОРУ в движении. Игра «К своим флажкам». Игра «День и ночь». 

• Комплекс ОРУ в движении. Игра «Вызов номеров». Игра «Пустое место». 

• Комплекс ОРУ на месте. Игра «Два мороза». Игра «Воробьи-попрыгунчики». 

• Комплекс ОРУ в движении. Игра «Челнок». Игра «Карусель» . 

• Комплекс ОРУ на месте. Игра «Кошка и мышка в лабиринте». Игра «Дай руку». 

2. Игры с прыжками  

Теория. Инструктаж по  технике безопасности при проведении игр с прыжками. 

Профилактика детского травматизма.  

Практические занятия: 

• Комплекс ОРУ.  Игра «Салки на одной ноге». Игра « Воробушки». 

• Комплекс ОРУ со скакалкой. Игра «Удочка». Игра «Кто выше» 

• Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Прыжки в приседе». Игра «Пингвины с мячом». 

• Комплекс ОРУ в движении. Игра «Поймай лягушку». Игра «Прыжки с поворотом» 

3. Игры с мячом   

Теория. Инструктаж по технике безопасности при играх с мячом. Разучивание считалок. 

Практические занятия: 

• Совершенствование координации движений. Игра « Передал – садись». Игра «Свечи». 

• Комплекс ОРУ. Передача мяча. Игра «Охотники и утки».  

• Комплекс ОРУ. Игра «Попади в мяч». Игра «Скорый поезд». 

• Комплекс ОРУ. Игра «Кто самый меткий». Игра «Не упусти мяч». 

4. Игры малой подвижности  

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с играми на внимательность 

Практические занятия: 

• Комплекс ОРУ». Игра «Змейка». Игра «Карлики  и великаны». 

• Комплекс ОРУ. Игра «Кошка и мышка». Игра «Ручеек». 

• Комплекс ОРУ. Игра «Стрекозы». Игра «Совушка». 

5. Зимние забавы  

Теория. Закаливание и его влияние на организм. Инструктаж по технике безопасности.  

Практические занятия: 

• Игра «Лепим снежную бабу». 

• Игра «Лепим сказочных героев». 

• Игра «Лепим снеговика».   

6. Эстафеты  

Теория. Инструктаж по технике безопасности при проведении эстафет 

Способы деления на команды. Считалки 

Практические занятия: 

• Веселые старты 

• Эстафеты «Бег по кочкам», «Бег сороконожек».  

• Эстафеты «Веревочка под ногами», «Скорый поезд». 

• Эстафеты с мячами, « Вызов номеров». 

7. Народные игры  

Теория. История изучения и организации игр. Игровая терминология. 

Практические занятия: 

• Разучивание народных игр. Игра «Бегунок» 

• Разучивание народных игр. Игра «Верёвочка» 

• Разучивание народных игр. Игра «Гуси- лебеди» 



 

 

№

  

Раздел Содержание учебного 

материала 

Форма 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Игры с бегом Инструктаж по технике 

безопасности при 

проведении  

игр с бегом. Техника бега с 

ускорением. Игры с 

использованием бега (игры: 

«Вороны  и воробьи», «К 

своим флажкам», «День и 

ночь»,  «Вызов номеров», 

«Пустое место», «Два 

мороза».  «Воробьи-

попрыгунчики») 

  

Спортивно – 

оздоровительны

й час, подвижная 

игра, сюжетно- 

ролевая игра 

Познавательная 

,спортивно- 

оздоровительная, 

игровая 

2 Игры с 

прыжками  

Инструктаж по  технике 

безопасности при 

проведении игр с прыжками. 

Профилактика детского 

травматизма. Игры с 

прыжками («Салки на одной 

ноге», « Воробушки», 

«Удочка», «Кто выше» 

 «Прыжки с поворотом» 

 

 

 

Беседа 

,подвижная игра 

Познавательная 

,игровая 

3 Игры с мячом Инструктаж по технике 

безопасности при играх с 

мячом. Разучивание 

считалок. Игры с мячом   (« 

Передал – садись», «Свечи», 

«Охотники и утки», «Попади 

в мяч», «Кто самый меткий») 

.  

 

Просмотр 

презентации, 

подвижная игра  

Познавательная 

,игровая 

4 Игры малой 

подвижности  

Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с 

играми на внимательность. 

Игры малой подвижности 

(«Змейка»,  «Карлики  и 

великаны», «Кошка и 

мышка», «Стрекозы»). 

 

 

Беседа , 

подвижная игра 

Познавательная 

,игровая 

5 Зимние 

забавы 

Инструктаж по технике 

безопасности. Закаливание и 

его влияние на организм. 

Игры на свежем воздухе     ( 

«Лепим снежную бабу», 

«Лепим сказочных героев», 

 «Лепим снеговика»). 

 

 

Просмотр 

видеороликов, 

конкурсы, 

викторина 

Познавательная 

,спортивно- 

оздоровительная, 

исследовательска

я 



 

6 Эстафеты Инструктаж по технике 

безопасности при 

проведении эстафет. 

Способы деления на 

команды. Считалки. 

Эстафеты (веселые старты,  

«Бег по кочкам», «Бег 

сороконожек»,  «Веревочка 

под ногами», «Скорый 

поезд»). 

 

Беседа .Игры –

соревнования, 

дискуссии  

Познавательная 

,соревновательная 

7 Народные 

игры 

История изучения и 

организации игр. Игровая 

терминология. 

Разучивание народных игр 

(«Бегунок» , «Верёвочка»,  

«Гуси- лебеди» ). 

 

Просмотр 

презентации, 

сюжетно-

ролевые игры 

Познавательная 

,игровая  

 

 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1. Игры с бегом  7 ч 

2. Игры с прыжками  5 ч 

3. Игры с мячом. 5 ч 

4. Игры малой подвижности  4 ч 

5. Зимние забавы. 4 ч 

6. Эстафеты. 5 ч 

7. Народные игры. ч 

 Итого: 34 ч 

 

 

«Смысловое чтение» 

2 класс 

Содержание описанное в Программе «Смысловое чтение», выстроено в соответствии с 

основными задачами предмета «Литературное чтение» Базисного учебного плана, авторской 

методики Беденко М. В. и ориентированы на совершенствование всех видов речевой деятельности 

младшего школьника (слушание, чтение, говорение, различные виды пересказа), а также 

способствуют более глубокому знакомству учащихся с богатым миром отечественной и 

зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств младшего 

школьника. 

Данный курс направлен на то, чтобы подготовить и научить детей получать информацию и 

знания из текста. Самостоятельный анализ прочитанного - неотъемлемая часть современного 

обучения. Курс, состоящий из научно-популярных и информационных текстов, составлен так, 

чтобы заинтересовать ребенка в том, что он читает. Вопросы и задания способствуют тому, что 

ребенок интуитивно выделяет суть прочитанного, учится отделять первое и второстепенную 

информацию. Вопросы составлены так, чтобы показать ход мышления, а не просто указать на 

номинально правильный ответ. Курс содержит ряд заданий, для выполнения которых нужно не 

только обобщить информацию одного текста, но и вернутся и увязать его с ранее прочитанным. 

Тексты самой разной природы позволяют подготовить юных мыслителей к заданиям, требующим 

творческого подхода. 



 

Также немало отведено времени для модификации и генерации текстов. Работа с заголовками, 

создания кратких устных изложений учит ребенка не только воспринимать информацию, а и 

выражать свои мысли и знания в устной форме. 

 

«Почему плачет крокодил» М.В. Беденко (1 час)  

 Работа со слоговыми таблицами, соотносить прочитанные слова с картинками. 

Осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий. 

«Дома в скалах» М.В. Беденко (1 час) 

Работа со слоговыми таблицами, соотносить прилагательные с подходящими предметами на 

картинках. Обучение основам смыслового чтения познавательных текстов, выделение 

существенной информации. 

«Сколько соли в море?» М.В. Беденко (1 час) 

Работать со слоговыми таблицами, выбрать слово-пароним, подходящее к изображению. 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий. 

«Как тюлень стал тюленем» Б. Заходер (1 час) 

Дифференциация слов и слогов. Обучение основам смыслового чтения поэтического текста. 

Чтение по ролям, определение основной мысли стихотворения. 

«Зачем кобре очки?» М.В. Беденко (1 час) 

Учиться отделению слов от псевдослов, основам смыслового чтения познавательных текстов, 

выделять существенную информацию. 

«Кто живёт на Антарктиде» М.В. Беденко (1 час) 

Классифицировать слова по смысловым группам. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий. 

«Почему исчезли динозавры» М.В. Беденко (1 час) 

Выбирать слова, подходящие по смыслу к заданным. Учиться основам смыслового чтения 

познавательных текстов, выделять существенную информацию. 

«Как прячется осьминог» М.В. Беденко (1 час) 

Подбирать подходящие по смыслу слова для составления предложений из предложенных. 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий. 

«Как медвежонок сам себя напугал» Н. Сладков (1 час) 

Учиться улавливать смысловые искажения в предложениях. Чтение сказки, выделение 

основной мысли, установление причинно-следственных связей в тексте. 

«Кошки в древнем Египте» М.В. Беденко (1 час) 

Находить «неправильные предложения» и понимать в чём состоит их искажение. Учиться 

основам смыслового чтения познавательных текстов, выделять существенную информацию. 

«Как старик корову продавал» «С. Михалков (1 час) 

Чтение маркированных текстов, содержащих слова со смысловой нагрузкой. Чтение с передачей 

настроения произведения. Чтение по ролям, определение основной мысли стихотворения. 

«Исчезнувшие буквы» М.В. Беденко (1 час) 

Читать с установкой на двухкратное произношение каждого слова. Учиться основам смыслового 

чтения познавательных текстов, выделять существенную информацию. 

Русская народная сказка «Заячья избушка» (1 час) 

Чтение с установкой на двухкратное произношение слов, несущих смысловую нагрузку. Чтение 

сказки, выделение основной мысли, инсценирование. 

«Дырки в сыре» Б. Заходер (1 час) 

 Чтение текста после предварительного прочтения слов, несущих смысловую нагрузку. Обучение 

основам смыслового чтения поэтического текста. Чтение по ролям, определение основной мысли 

стихотворения «Дырки в сыре» Б.Заходер. 

Народные пословицы и поговорки. (1 час) 

Объяснять смысл пословиц. Соотносить пословицы с содержанием книг и жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по пословице; соотносить содержание рассказа с пословицей. 

Русские народные потешки и прибаутки. (1 час) 

Подбор ответов на вопросы к каждому предложению в тексте. Чтение потешек и прибауток, 

определение основной мысли и цели её написания. 

Арабская сказка «Нищий и счастье». Скороговорки, считалки, небылицы. (1 час) 

Добавление слов, смысл которых становится ясным из контекста предложения. Чтение с 

выражением, с опорой на ритм произведения. 



 

Угадай - ка.  Стихи и загадки «Подскажи словечко».   (1 час) 

Определить то предложение, которое согласуется со смыслом прочитанного рассказа. Знакомство 

с понятием «рифма». Чтение загадок, воспроизведение тех, которые запомнили. 

«Ни окошек, ни дверей».  Народные и литературные загадки. (1 час) 

Осуществление анализа объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

Разгадывание загадок различной тематики, знакомство с их структурой и сочинение загадок. 

«Очень-очень вкусный пирог» Н. Гернет, Д. Хармс (1 час) 

Анализ содержания рассказа и определение предложений, которые частично не согласуются со 

смыслом прочитанного. Обучение основам смыслового чтения поэтического текста, определение 

основной мысли стихотворения. 

«Мышонок и карандаш» В. Сутеев (1 час) 

Развитие умения обобщать содержание рассказа, выделять основные мысли.  Прогнозирование 

окончания произведения, инсценирование рассказа. 

«Как рыбаки помогают рыбе зимой» М.В. Беденко (1 час) 

Работать с сообщениями, в которых информация об искомом даётся как бы вторым планом на 

фоне развития сюжета. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий. 

«Шкура леопарда» М.В. Беденко (1 час) 

Работать с сообщениями, в которых информация об искомом даётся в скрытой форме. Учиться 

основам смыслового чтения познавательных текстов, выделять существенную информацию. 

«Кто всех глупее?» Т. Осеева (1 час) 

Работать с текстами, в которых искомое представлено в скрытой форме, а разные отрывки текста 

могут породить у детей противоречащие друг другу гипотезы. Установление причинно-

следственных связей. Построение логической цепи рассуждений, доказательство. 

«Необычные дрова» М.В. Беденко (1 час) 

Деление текста на смысловые отрезки, составление плана. Учиться основам смыслового чтения 

познавательных текстов, выделять существенную информацию. 

«Волк-ябедник» Афганская сказка (1 час) 

Выделять основную мысль текста. Определять качества героев, формулировать собственное 

мнение и позицию, выделять существенную информацию 

«Самая прочная нить» М.В. Беденко (1 час) 

Формировать прогностическую деятельность на невербальном материале. Учиться основам 

смыслового чтения познавательных текстов, выделять существенную информацию. 

«Колосок» Украинская народная сказка (1 час) 

Отгадывать слова на основе входящих в их состав согласных. 

Анализировать сказку, устанавливать причинно-следственные связи. Строить логическую цепь 

рассуждений, доказательство. 

«Отчего у зайца длинные уши» Мансийская сказка (1 час) 

Восстанавливать слова на основе заданной комбинации согласных. Анализировать сказку, 

устанавливать причинно-следственные связи. Строить логическую цепь рассуждений, 

доказательство. 

«Дым от костра вместо телефона» М.В. Беденко (1 час) 

Угадывать слова при совместном чтении ученика с логопедом. Учиться основам смыслового 

чтения познавательных текстов, выделять существенную информацию. 

«Строители мостов» М.В .Беденко (1 час) 

Чтение второй половины слов и определение их значения. Учиться основам смыслового чтения 

познавательных текстов, выделять существенную информацию. 

«Ловля акул» М.В. Беденко (1 час) 

Складывание слов из половинок. Учиться основам смыслового чтения познавательных текстов, 

выделять существенную информацию. 

«Отчего у белого медведя нос чёрный» Юкагирская сказка (1 час) 

Прогнозирование недостающей части слова в словосочетании и предложении. Установление 

причинно-следственных связей. Построение логической цепи рассуждений, доказательство. 

«Вулканы-холодильники земли» (1 час) 

Отгадывание пропущенного слова в устойчивом сочетании слов. 

Учиться основам смыслового чтения познавательных текстов, выделять существенную 

информацию. 



 

    

        Работа по развитию навыка смыслового чтения включает в себя несколько направлений: 

I. Развитие слогового синтеза 

II. Развитие понимания прочитанных слов, предложений и текста 

III. Расширение, уточнение и систематизация словаря 

IV. Формирование прогностических операций 

V. Работа над пониманием текстов 

         Развитие слогового синтеза предполагает выполнение различных видов заданий со 

слоговыми таблицами.  

          Работа над пониманием прочитанного осуществляется в виде выполнения различных видов 

упражнений. Например: нахождение слов на фоне  трёхзвучных и четырёхзвучных  слогов 

требует от ребят осмысления читаемых моделей. Отделение слов от псевдослов развивает 

способность быстро выделять смысл прочитанного, а при многократном его выполнении – 

сочетать побуквенное восприятие слова с его смысловой оценкой. Упражнения по развитию 

понимания смысла прочитанных слов, предложений и текста направлены на установление 

соответствия между прочитанными моделями и картинками. Обучающимся предлагаются 

задания и на классификацию предметов (транспорт- ягоды: машина-малина, автобус-абрикос), 

упражнения на подбор к заданному слову подходящих по смыслу и составление с ними 

предложений  (Солнце:  светит, течёт, всходит, освещает, летает, греет, заходит, прыгает, дует, 

охлаждает, сияет), на развитие способности улавливать смысловые искажения (Телефон 

зазвонил, потому что сестра сняла трубку.) Выполняется чтение с установкой: на двукратное 

произнесение каждого слова; на двукратное произнесение некоторых слов; на двукратное 

повторение выделенных слов, несущих основную смысловую нагрузку. Такой способ чтения 

позволяет в ходе повтора слов лучше осознать прочитанную информацию. 

          Улучшает понимание прочитаного систематическая работа по: выделению  ключевых  слов 

в предложении, сокращению его до минимума, делению текста на смысловые отрезки, 

составлению плана (словесного и картинного), выделению основной мысли, подбору заголовка к 

тексту в виде глагольного предложения. 

           Формирование прогностических операций - возможность совершенствования процесса 

чтения у детей с речевыми нарушениями. Первоначально формирование первоначальной 

прогностической деятельности осуществляется на невербальном материале, а затем на 

вербальном.  

           На этом этапе коррекционной работы ребятам предлагается выполнять следующие виды 

заданий: восстановить  слова на основе заданной комбинации согласных (д-р-г-, ж-л-т); чтение 

только второй половины слов; складывание слов из половинок; прохождение словесных 

лабиринтов (эти упражнения развивают способность по отдельному фрагменту высказывать 

догадку обо всем слове).     Прогнозирование недостающей части слова в словосочетании и 

предложении (Читаю кн…, вижу карт…).  Формирование рациональных способов смыслового 

анализа текстового материала напрямую связано со степенью связанности слов заданного 

контекста. В силу этого первоначальные операции прогнозирования производятся с опорой на 

слова, обладающие максимальной степенью связанности. Это переходные глаголы и 

прилагательные. Усложнение заданий должно определяться не только характером лексического 

материала, классом обучения, но и переходом от принятия однозначных решений к постепенному 

увеличению количества вероятностных гипотез при чтении простых и сложных предложений  

            Обучающимся предлагаются познавательные тексты, под которыми понимается 

совокупность учебных, научных, сказочных и информационных текстов. Задания и вопросы по 

разнообразным текстам позволяют отслеживать неочевидные причинно-следственные связи и 

тем самым готовить учащихся к пониманию механизмов, действующих в природе и 

обществе.          



 

             Любое занятие «Смысловое чтение» будет содержать упражнения по нескольким 

направлениям: как совершенствование слогового синтеза на начальных этапах; развитие 

понимания прочитанных слов, предложений и текста; расширение, уточнение и систематизацию 

словаря; формирование прогностических операций; так и работу над пониманием текстов. 

 

«Смысловое чтение» 

4 класс 

Содержание курса  по формированию орфографических умений и навыков представлено в 

планировании в виде четырех тематических разделов:  

I. Фонетика  

II. Морфемика  

III. Морфология  

IV. Синтаксис и пунктуация  

                 Каждый тематический раздел включает перечень лингвистических понятий, 

обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих 

явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе 

изучения данных понятий. Таким образом, планирование создает условия для реализации 

деятельностного подхода в коррекции дизорфографии. 

 

Фонетика  

           Актуализация фонематического материала в соответствии с изучаемыми правилами 

правописания и орфоэпии: гласные ударные и безударные, согласные твёрдые – мягкие, парные – 

непарные, звонкие – глухие. Конкурс «Что мы знаем о звуках и буквах?».  Деление слов на слоги, 

игры со слогами, ударение; беседа о характере человека, игры на отгадывание имен по 

характеристике обучающегося, фонетический разбор слов.    Ударение, произношение звуков и 

их сочетаний в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

           Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление соотношения звукового и 

буквенного состава в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с разделительными ъ 

и ь; в словах с непроизносимыми согласными,  игра «Звук под маской». 

 

Состав слова (морфемика) 

 Родственные (однокоренные слова). Различие однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Игры на  нахождение родственных слов.  Разбор слов по составу. 

Образование слов при помощи приставки, суффикса и сложения основ (сложные слова). Игра « 

Как разобрать и «собрать» слово?» Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление 

о смысловых, эмоциональных, изобразительных возможностях суффиксов и приставок. 

 Формирование орфографической зоркости, игра «Зоркий глаз»; использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Разные способы 

проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, 

использование орфографического словаря. 

 Применение ранее изученных правил правописания, а также правил: 

  проверяемые безударные гласные в корне слова; 

  парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

  непроизносимые согласные в корне слова (ознакомление); 

  непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе удвоенные буквы 

согласных; 

  разделительные ъ и ь; 

  ь после шипящих на конце имён существительных; 

  не с глаголами; 

  раздельное написание предлогов с другими словами. 

Игры «Умка» на применение правил правописания. 

 

Морфология 

 Части речи. Игра «В мире слов, или что такое лексика?», 

 Имя существительное: значение и употребление в речи. Умение определять начальную 

форму; опознавать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные 



 

существительные. Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имён существительных по числам и падежам. Склонение имён существительных. 

Игры в слова и со словами. 

 Имя прилагательное: значение и употребление в речи; зависимость форм рода и числа 

прилагательных от форм имени существительного. Изменение имён прилагательных по родам, 

числам и падежам. 

 Глагол: значение и употребление в речи. Практическое ознакомление с неопределённой 

формой глагола. Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам и числам. 

            Игра: «Части речи все нужны! Части речи все важны!» 

 

Синтаксис 

 Различение предложений по цели высказывания. Интонационные особенности 

повествовательных, побудительных, вопросительных и восклицательных предложений. 

Нахождение главных членов предложения (основы предложения): подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения (без дифференциации последних). 

Предложения распространённые, нераспространённые. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Установление на 

практическом уровне роли служебных слов и форм самостоятельных слов для связи слов в 

предложении. 

 Предложения с однородными членами и союзами и, а, но и без союзов. Простые и 

сложные предложения. 

 Составление предложений из слов. Восстановление деформированных предложений. 

 

Основные направления работы: 

 Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. 

 Развитие лексического компонента языка. 

 Дифференциация категориального значения различных частей речи. 

 Уточнение грамматического значения слов. 

 Формирование морфологических обобщений и  словоизменения. 

 Формирование  словообразования. 

 Дифференциация родственных слов. 

 Развитие морфемного и морфологического анализа. 

 Формирование синтаксического компонента языковой способности. 

 Формирование орфографической зоркости, орфографических знаний, умений и навыков. 

 Развитие когнитивной деятельности. 

 Усвоение взаимосвязи фонематической, морфологической, синтаксической, 

словообразовательной компетенции и орфографических знаний, умений и навыков. 

 

«Грамотей» 

1-4 классы 

Содержание и методы обучения «Грамотей» содействуют приобретению и закреплению 

школьниками прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского языка, обеспечивают 

единство развития, воспитания и обучения. 

В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с программным 

материалом по русскому языку, учитывая необходимость осуществления преемственности между 

начальным и средним звеном. 

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, 

неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для формирования 

подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В процессе изучения 

грамматики школьники могут увидеть «волшебство знакомых слов»; понять, что обычные слова 

достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к «Грамотею» должно пробуждать у 

учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. 



 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. 

Без хорошего владения, словом невозможна никакая познавательная деятельность. Поэтому 

особое внимание на занятиях «Грамотей» следует обращать на задания, направленные на 

развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка. 

Воспитательные возможности русского языка как учебного предмета будут реализованы в 

большей мере, если усилить работу по воспитанию у младших школьников этических норм 

речевого поведения. 

Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с младшими школьниками, 

начиная с первого года обучения. Для этого на занятиях необходимо использовать ролевые игры. 

Работу по воспитанию правильного речевого поведения целесообразно проводить на всех 

занятиях. Кроме того, курс «Грамотей» позволяет работать не только над фонемами, частями 

речи, но и развитием правильной речи. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые 

элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, 

физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические 

сказки. Дидактический материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что 

способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей 

прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык. 

Необходимость разработанного нами факультативного курса заключается в желании детей 

узнать нечто новое о русского языка 

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на следующих 

принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к учащимся. 

          Факультативный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный 

подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять 

познавательные и жизненные интересы учащихся. В отличие от классных занятий, на 

внеклассных учащиеся мало пишут и много говорят. 

 лекции; 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, 

кроссвордов, головоломок, сказок. 

 анализ и просмотр текстов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 

словарями; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая 

 

«Волшебный карандаш» 

1-4 классы 

1-й класс «Радужный мир» 

 



 

Мир маленького человека красочный, эмоциональный. Для этого возраста органичны занятия 

изобразительным искусством. Для ребёнка 6 – 7 лет необходим определённый уровень 

графических навыков, важно научиться чувствовать цвет. 

Программа состоит из теоретической и практической частей. 

  

Теоретическая часть: 

 Знакомство с различными художественными материалами, приёмами работы с 

ними. 

 Основы цветоведения. Основные цвета. Смешение цветов. Холодные цвета. 

 Художественный язык изобразительного искусства: линия, пятно, штрих, мазок. 

 Беседы ознакомительного характера по истории искусства в доступной форме 

 Заочные экскурсии по музеям и выставочным залам нашей страны и мира. 

 Знакомство с творчеством лучших художников нашей страны и мира. 

 Практическая часть 

 

Раздел Тема занятия Содержание Форма 

организации 

Виды деятельности 

Основы 

художественной 

грамоты 

1.«Знакомство с 

королевой 

Кисточкой». 

  Условия безопасной 

работы. (Введение в 

образовательную 

программу.) 

Урок-игра Игровая, практическая 

работа 

 2.«Что могут 

краски?» 

Изобразительные 

свойства акварели. 

Основные цвета. 

Смешение красок. 

Радуга. 

Занятие-сказка Практическая работа 

3.«Изображать 

можно пятном». 

Акварель, отработка 

приёма рисования 

кругов в разных 

направлениях. 

Плавное движение. 

Раскрасить приёмом 

«размыть пятно». 

Фронтальная 

беседа 

Практическая работа 

.4«Осень. 

Листопад». 

Смешение теплых 

цветов. Акварель. 

Отработка приёма: 

примакивание кисти 

боком, от светлого к 

тёмному.  Беседа на 

тему «Осень» с 

использованием 

иллюстративного 

материала. 

Творчество великих 

художников. 

Фронтальная 

беседа 

Практическая работа, 

наблюдение, беседа на 

тему «Осень» с 

использованием 

иллюстративного 

материала 

5.«Силуэт 

дерева». 

Передача в рисунках 

формы, очертания и 

цвета изображаемых 

предметов. 

Изображение дерева  с 

натуры. 

Фронтальная 

беседа 

Наблюдение, 

практическая работа 

Техники 

изобразительног

о искусства 

6 .«Грустный 

дождик». 

Образ дождя, 

ограниченная палитра. 

Акварель. Беседа о 

передаче чувств через 

иллюстративный 

Фронтальная 

беседа 

Практическая работа с 

ограниченной палитрой 



 

материал. 

7.«Изображать 

можно в 

объёме». 

Превратить комок 

пластилина в птицу. 

Лепка. 

Фронтальная 

беседа 

Практическая работа 

8.Обзорная 

экскурсия 

«Здравствуй, 

мир!» 

Наблюдение за 

окружающим: 

неживой природой, 

людьми, жизнью 

животных и птиц. 

Обсуждение 

увиденного. 

экскурсия наблюдение 

9.«Красоту 

нужно уметь 

замечать». 

Изображение спинки 

ящерки. Красота 

фактуры и рисунка. 

Знакомство с 

техникой одноцветной 

монотипии. 

Урок-сказка Наблюдение, 

практическая работа 

 10.«Узоры 

снежинок». 

Ритм. Орнамент в 

круге. Гуашь. 

Отработка приёма: 

смешение цвета  с 

белилами. 

Фронтальная 

беседа 

Практическая(обработк

а приема6 смешение 

белила с цветом) 

11.Рисуем 

дерево 

тампованием. 

Создание творческой 

работы на основе 

собственного  замысл

а с использованием 

художественных 

материалов. 

Творческая 

работа 

Практическая работа 

12.«Зимний лес». Характер деревьев. 

Ограниченная 

палитра. 

Изобразительные 

свойства гуаши. 

Фронтальная 

беседа 

Практическая работа с 

ограниченной палитрой 

Основы 

художественной 

грамоты 

13. «Портрет 

Снегурочки». 

Пропорции 

человеческого лица. 

Холодные цвета. 

Урок – игра: общение 

по телефону. 

Занятие-сказка Практическая работа с 

ограниченной палитрой 

14.«К нам едет 

Дед Мороз».. 

Фигура человека в 

одежде. Контраст 

тёплых и холодных 

цветов. Урок – игра: 

общение по телефону 

Занятие-сказка Практическая работа с 

ограниченной палитрой 

15.«Снежная 

птица зимы».. 

Холодная гамма 

цветов. Гуашь. 

Орнаментальная 

композиция 

Рассказ, 

объяснение, 

показ 

Практическая работа с 

ограниченной палитрой 

.16«Дом 

снежной птицы». 

Ритм геометрических 

пятен. Отработка 

приема в декоре дома 

– линия зигзаг. 

Рассказ, 

объяснение, 

показ 

Практическая работа 

Наше творчество  17.«Ёлочка – 

красавица». 

Впечатления о 

прошедшем 

празднике.  

беседа Творческая работа со 

свободным выбором 

материала 

18.«Кто живёт 

под снегом». 

Урок – игра  на 

развитие 

воображения. 

Урок-игра Игровая, практическая 

работа 



 

Холодные и тёплые 

цвета. Гуашь, 

акварель (по выбору). 

19 .«Красивые 

рыбы». 

Гуашь..Отработка 

приёма – волнистые 

линии. Закрепление 

навыка – 

примакивание кистью.  

Беседа с показом 

иллюстративног

о и природного 

материала 

Практическая работа 

20.«Мы в 

цирке». 

Ритм цветовых 

геометрических пятен. 

Гуашь. Основные 

цвета. Рисуем и 

играем. 

Урок-игра Игровая, практическая 

работа 

21.«Волшебная 

птица весны». 

Тёплая палитра. 

Гуашь. Пятно, линия, 

точка. 

Рассказ, 

объяснение, 

показ 

Практическая работа 

Наше творчество 22.«Моя мама». Творческая работа.  Беседа с показом 

детских работ, 

иллюстраций по 

иконописи 

Практическая работа 

.23«Цветы и 

травы» 

Изобразительные 

свойства графических 

материалов: 

фломастеров, мелков. 

Ритм пятен и линий.  

Игра  «Мы.– 

гномики». 

Практическая работа 

24.«Цветы и 

бабочки». 

Декоративное 

рисование. 

Композиция в круге. 

Гуашь.   

Объяснение, 

показ 

Практическая работа 

25.«Орнамент из 

цветов, листьев 

и  бабочек для 

украшения 

коврика». 

Понятие 

«стилизация», 

переработка 

природных форм  в 

декоративно-

обобщенные. 

Объяснение, 

показ 

Творческая 

практическая работа 

26.«Моя семья» Творческая работа. 

Беседа с показом 

детских работ. 

Рассказы детей о 

своей семье. 

Беседа, рассказ Творческая 

практическая работа 

27.«Веселые 

фигуры» 

Ритм цветовых 

геометрических пятен. 

Гуашь. Основные 

цвета. Рисуем и 

играем. 

Урок-игра практическая работа 

28.«Домашние 

питомцы» 

Рисование животных Объяснение, 

показ 

Практическая работа 

29.«Победителя

м –Слава! 

Беседа о великом Дне 

9 мая, о героизме 

защитников родины в 

дни Вов. 

Фронтальная 

беседа 

Творческая 

практическая работа 

30.«Весенняя 

клумба» 

Тёплая палитра. 

Гуашь. Рисование 

первых весенних 

цветов. 

Рассказ, 

сопровождаемый 

показом 

практическая работа 

 31.«Веселая 

игра» 

Творческая работа. 

Беседа с показом 

Урок-игра Творческая 

практическая работа 



 

детских работ. 

Рассказы детей о 

любимых играх. 

Наше творчество 32.«Лето, 

здравствуй!» 

Фантазия .Творческая 

работа. 

Творческая 

работа 

практическая работа. 

33.«Маленькая 

галерея» 

Заключительное 

занятие: выставка 

работ, награждение 

активных кружковцев 

Урок-выставка  

 

2-й класс «Мы учимся быть художниками» 

 

Теоретическая часть: 

 Свойства живописных материалов, приёмы работы с ними: акварель, гуашь. 

 Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. Основные сочетания 

в природе. 

 Основы рисунка. Роль рисунка  в творческой деятельности. Упражнения на 

выполнение линий разного характера. Художественный язык рисунка: линия, штрих, 

пятно, точка. 

 Основы живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с натуры несложных по форме 

и цвету предметов, пейзажа с фигурами людей, животных. 

 Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия»,  «асимметрия», 

«уравновешенная композиция». Основные композиционные схемы. 

 Создание творческих тематических композиций. Иллюстрирование литературных 

произведений. 

 Беседы по истории искусств. Экскурсии на выставки, натурные зарисовки на 

пленере. Выставки, праздничные мероприятия. 

 

Практическая часть 

 

Раздел Тема занятия Содержание Форма 

организации 

Виды 

деятельности 

Наше 

творчество 

 1.Творческие 

работы на тему 

«Мои увлечения» 

Беседа об увлечениях 

детей. Рисование по 

теме. 

Фронтальная 

беседа 

Творческая 

практическая 

работа 

 2. Рисунки на тему 

«Я и моя семья» 

Рассказ детей о своих 

семьях. Рисование по 

теме. 

Беседа, рассказ практическая 

работа 

3.Конкурс на самый 

красивый 

фантик.         

Знакомство с 

акварелью. Орнамент. 

Сюжет. 

Объяснение, 

показ 

Творческая 

практическая 

работа 

4.Портрет Зайчика – 

огородника.          

Работа цветными 

карандашами. 

Рисование по 

воображению. 

Демонстрация, 

беседа 

практическая 

работа  

Иллюстриро

вание 

5.Иллюстрация к 

сказке «Три 

медведя» (акварель) 

Иллюстрация к 

сказке «Три 

медведя» (акварель) 

Прослушивание 

сказки. Выполнение 

иллюстрации 

Прослушивание 

сказки 

практическая 

работа 

Наше 

творчество 

6.Рисунки «Осенние 

сказки лесной феи» 

(акварель) 

Осенние изменения в 

лесу. Рисование 

картин осени 

Демонстрация, 

беседа 

практическая 

работа 

 7. Конкурс рисунков 

на тему: «Правила 

Эскизы придуманных 

дорожных знаков. 

Просмотр 

презентации 

практическая 

работа 



 

дорожные знать 

каждому 

положено»  (цв. 

карандаши)         

Беседа о правилах 

дорожного 

движения.         

Иллюстриро

вание 

8.Конкурс рисунков 

на тему: «Мои 

любимые сказки» 

Обложка любимой 

сказки. Герои сказки. 

Сказочная 

природа         

Демонстрация, 

беседа 

практическая 

работа 

Наше 

творчество 

9.Конкурс рисунков 

на тему: «Мамочка 

любимая моя» 

Беседа о отношениях 

детей с родителями, 

семейных традициях. 

Фронтальная 

беседа 

практическая 

работа 

10.Рисунки на тему 

«Братья наши 

меньшие»         

Отношение к 

животным. Любимое 

домашнее животное 

Фронтальная 

беседа 

практическая 

работа 

11.Конкурс рисунков 

«Мы рисуем цветы». 

Беседа  о цветах. 

Рисование по 

теме.         

Беседа, просмотр 

презентации 

практическая 

работа 

12.Конкурс рисунков 

на тему: «Птицы – 

наши друзья». 

Беседа о жизни птиц 

зимой. Рисование по 

теме 

беседа практическая 

работа 

Декоративно 

– 

прикладное 

искусство 

13.Праздник русской 

матрёшки. 

Знакомство с 

хохломой. 

Знакомство с 

народными 

промыслами. Роспись 

матрёшки.         

Рассказ, 

сопровождаемый 

показом 

практическая 

работа Роспись 

матрёшки.         

Наше 

творчество 

14.Рисунки на тему: 

«Вселенная глазами 

детей».         

Представления детей 

о космосе. Рисование. 

Беседа, просмотр 

презентации 

практическая 

работа 

15.Изготовление 

новогодних 

карнавальных масок. 

Карнавал. 

Карнавальная 

маска.         

Просмотр 

презентации 

практическая 

работа 

Иллюстриро

вание 

16.Иллюстрация к 

сказке «Петушок – 

золотой 

гребешок».         

Прослушивание 

сказки. 

Иллюстрации.         

Просмотр сказки практическая 

работа 

Наше 

творчество 

17.Былинные 

богатыри. Илья 

Муромец.         

Знакомство с 

былинами. 

Изображение 

богатырей по 

представлению.         

Просмотр 

презентации 

практическая 

работа 

18.Рисунки на тему: 

«Зимние забавы» 

Рисование по теме Фронтальная 

беседа 

Практическая 

работа 

Рисование на тему: 

«Подводное 

царство» 

Рисование по 

представлению на 

заданную тему. 

Просмотр 

презентации 

Практическая 

работа 

Иллюстриро

вание 

19.Иллюстрация к 

сказке А. С. 

Пушкина «Сказка о 

рыбаке и 

рыбке»         

Прослушивание 

сказки 

иллюстрирование. 

Прослушивание 

аудио записи 

Практическая 

работа 

Наше 

творчество 

20.Конкурс рисунков 

«Слава армии 

родной!». 

Беседа о героизме 

защитников нашей 

Родины. Рисование по 

представлению на 

заданную тему. 

Фронтальная 

беседа 

Практическая 

работа 

21.Конкурс 

поздравительных 

открыток «Милой 

Беседа о б истории 

праздника 8 марта. 

Рисование по 

Фронтальная 

беседа 

Практическая 

работа 



 

мамочке!» представлению на 

заданную тему. 

22.Рисование на 

тему: « Красота 

вокруг нас».         

Изображение пейзажа 

родного края. 

Демонстрация 

репродукций 

картин русских 

художников 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

23.Рисунок-

декорация 

«Сказочный 

домик»         

Просмотр картин 

художников по теме. 

Рисование по 

представлению. 

Просмотр картин 

художников 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

24.Рисунки на тему 

«Любимые 

герои»         

Изображение 

человека и животных 

художественными 

средствами. 

Фронтальная 

беседа 

Практическая 

работа 

25.Рисование на 

тему: «Люблю 

природу русскую» 

Беседа о важности 

бережного отношения 

к природе. 

Рисование по 

представлению на 

заданную тему. 

Фронтальная 

беседа 

Практическая 

работа 

26.  Рисование на 

тему «Родина 

моя».         

Передача красоты 

родного края 

выразительными 

средствами.         

Демонстрация 

репродукций 

картин русских 

художников 

Практическая 

работа 

27.Изготовление 

праздничной 

открытки.         

Создание простого 

подарочного изделия 

Просмотр видео Практическая 

работа 

28.Конкурс 

рисунков: «Слава 

Победе!» 

Беседа о героизме 

нашего народа в дни 

Вов. 

Рисование по 

представлению на 

заданную тему. 

Фронтальная 

беседа 

Практическая 

работа 

Иллюстриро

вание 

29.Иллюстрация к 

сказке «Гуси – 

лебеди». 

Создание сюжетных 

композиций. 

Демонстрация 

сюжетных 

картинок из 

сказки 

Практическая 

работа 

Иллюстриро

вание 

30.Портрет живых 

персонажей из 

сказки Дж. Родари 

«Приключения 

Чиполлино»         

Моделирование 

художественными 

средствами сказочных 

и фантастических 

образов 

Демонстрация 

сюжетных 

картинок из 

сказки 

Практическая 

работа 

Наше 

творчество 

31.Рисование на 

тему: «Весенние 

картины»         

Беседа о весенних 

изменениях в 

природе..         

Рисование по 

представлению на 

заданную тему. 

Фронтальная 

беседа 

Практическая 

работа 

Иллюстриро

вание 

32.Фантастические 

персонажи сказок: 

Баба – Яга, Водяной, 

Кащей – 

Бессмертный. 

Изображение 

сказочных и 

фантастических 

персонажей 

Демонстрация 

сюжетных 

картинок из 

русских-

народныхсказок 

Практическая 

работа 

Наше 

творчество 

33.Рисование на 

тему: «Моя любимая 

игрушка» 

Беседа о любимых 

игрушках детей. 

Рисование по теме 

Фронтальная 

беседа 

Практическая 

работа 

34.Рисование на Просмотр картин Просмотр Практическая 



 

тему: «Лето 

красное» 

художников по теме. 

Рисование по 

представлению. 

презентации работа 

 

 

На этом этапе формируется художественно- эстетическое и духовно-нравственное развитие 

ребенка, качества, отвечающие представлениям об истинной человечности, о доброте и 

культурной полноценности восприятия мира. 

 

3-й класс «Мы - художники» 

Изобразительное искусство – наиболее применимая область эмоциональной сферы ребёнка. На 

этом этапе он исследует форму, экспериментирует с изобразительными материалами, знакомится 

с мировой культурой. Более свободное владение различными художественными средствами 

позволяют ребёнку самовыразиться. 

1. Основы художественной грамоты. 

Теоретическая часть. 

 Свойства живописных материалов, приёмы работы с ними: акварель, гуашь. 

 Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. Основные сочетания 

в природе. 

 Основы рисунка. Роль рисунка  в творческой деятельности. Упражнения на 

выполнение линий разного характера. Художественный язык рисунка: линия, штрих, 

пятно, точка. 

 Основы живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с натуры несложных по форме 

и цвету предметов, пейзажа с фигурами людей, животных. 

 Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия»,  «асимметрия», 

«уравновешенная композиция». Основные композиционные схемы. 

 Создание творческих тематических композиций. Иллюстрирование литературных 

произведений. 

 Беседы по истории искусств. Экскурсии на выставки, натурные зарисовки на 

пленере. Выставки, праздничные мероприятия. 

2. Графика. 

Теоретическая часть. 

 Художественные материалы. Свойства графических материалов: карандаш, перо – 

ручка, тушь, воск, мелки и приёмы работы с ними. 

 Рисунок как основа графики. Упражнения на выполнение линий разного характера. 

Изобразительный язык графики:  линия, штрих, пятно, точка.   

 Свет, тень, полутень, блик, силуэт, тоновая растяжка. 

 Монотипия, творческие композиции с применением приёмов монотипии. 

 Гравюра на картоне. 

 Прикладная графика. Открытка,  поздравление, шрифт. 

 Связь с рисунком, композицией, живописью. 

        Практическая часть 

Раздел Тема занятия Содержание Форма 

Организации 

Виды деятельности 

Основы 

художественно

й грамоты. 

1. Вводное занятие. Условия безопасной 

работы. Знакомство с 

планом работы. 

Фронтальная 

беседа 

познавательная 

2.Орнаментальная 

композиция. 

Организация 

плоскости. 

Выполнение линий 

разного характера: 

прямые, волнистые 

линии красоты, зигзаг 

Познавательна

я беседа 

практическая 



 

3.Натюрморт из трёх 

предметов. 

Понятие  «тон». 

Одноцветная акварель – 

«гризайль». Тоновая 

растяжка. 

Самостоятельное 

составление 

натюрморта. 

Объяснение с 

показом 

практическая Самостоятельное составление натюрморта  

4.Рисующий свет. Трансформация 

плоскости в объём. 

Организация 

пространственной 

среды. Карандаш, 

бумага. 

Объяснение с 

показом 

Практическая работа 

5.Холодные цвета. 

Стихия – вода. 

Акварель. Рисование по 

методу ассоциаций. 

Просмотр 

презентации 

Практическая работа 

6.Теплые цвета. 

Стихия- огонь 

.  Акварель. рисование 

по методу ассоциаций. 

Просмотр 

презентации 

Практическая работа 

7. « Осенние листья». Зарисовки растений с 

натуры. Пластика линий. 

Изобразительные 

свойства карандаша. 

.Линия, штрих, тон, 

точка. 

пленэр Практическая работа 

8.Природная форма – 

лист.   

Тоновая растяжка цвета, 

акварель. 

пленэр Практическая работа 

9.Натюрморт. Основные и 

дополнительные цвета. 

Изобразительные 

свойства гуаши. 

Просмотр 

презентации 

Практическая работа 

 10.«Дворец Снежной 

королевы». 

Ритм геометрических 

форм. Холодная 

цветовая гамма. Гуашь. 

Просмотр 

презентации 

Практическая работа 

11-12.Портрет мамы. Гармония теплых и 

холодных 

цветов.  Гуашь. 

Пропорция 

человеческого тела. 

Объяснение, 

показ 

Практическая работа 

13.«Цветы зимы». Изобразительные 

свойства акварели. 

Беседа о натюрморте, 

как о жанре живописи. 

Иллюстративный 

материал. 

Беседа с 

использование

м 

демонстративн

ого материала 

Практическая работа 

 14-15.«Здравствуй 

,праздник Новый 

год!» 

Свободный выбор тем и 

материалов для 

исполнения. 

Фронтальная 

беседа 

Практическая работа 

16.«Прогулка по 

зимнему саду» 

 Композиция с фигурами 

в движении. Пропорция 

человеческой фигуры. 

Просмотр 

презентации 

Практическая работа 

Графика. 17.Вводное занятие, 

введение в тему. 

Условия безопасной 

работы. Знакомство с 

планом работы с 

графическими 

материалами и 

приспособлениями. 

Разнохарактерные 

Фронтальная 

беседа 

познавательная 



 

линии. Тушь, перо. 

 18.«Листья и 

веточки». 

Рисование с натуры. 

Тушь, перо. Упражнения 

на выполнение линий 

разного характера: 

прямые, изогнутые, 

прерывистые, 

исчезающие. 

 Практическая работа 

 19.«Осенние листья» Композиция  и 

использование листьев 

гербария в качестве 

матриц. «Живая» линия 

– тушь, перо. 

Объяснение, 

показ 

Практическая работа 

 20.Натюрморт Набросочный характер 

рисунков с разных 

положений, положение 

предметов в 

пространстве. Свет и 

тень – падающая . 

собственная. 

Просмотр 

презентации 

Практическая работа 

 21.«Село родное» Цветовой фон в технике 

монотипии. Дома – 

линиями, штрихами. 

Люди – силуэты. Цвет 

как выразитель 

настроения. 

теоретическая 

беседа, 

демонстрация 

техники 

монотипии 

Практическая работа 

 22.«Терема».  . Гравюра на картоне. 

Беседа о русской 

архитектуре с 

использованием 

иллюстративного 

материала 

Беседа с 

демонстрацией 

иллюстраций 

Практическая работа 

 23.Открытка – 

поздравление 

«Защитникам 

Отечества» 

Использование шаблона 

и трафарета. 

Штрих.  Выделение 

главного 

Объяснение 

,показ 

Практическая работа 

 24.Открытка-

поздравление«8 

Марта» 

Использование 

аппликации, 

орнаментики. Шрифт.  

Беседа с 

демонстрацией 

Творческая работа. 

Наше 

творчество. 

25.«Мир вокруг нас» Рисование с натуры. 

Гуашь. 

 

Беседа о 

экологических 

проблемах 

окружающей 

среды 

Практическая работа 

Техники 

изобразительно

го искусства 

26.Волшебные нитки. Практическая работа. 

Работа выполняется с 

помощью красок и нити. 

демонстрация Практическая работа 

27.Кляксография. Практическая работа. 

Работа выполняется с 

помощью красок и 

зубной щетки. 

Демонстрация 

техники 

кляксографии 

Практическая работа 

28.Выдувание. Практическая работа. 

Работа выполняется с 

помощью красок. 

Демонстрация 

техники 

выдувания 

Практическая работа 

 29.Пальчиковая 

живопись 

Практическая работа. 

Работа выполняется 

Демонстрация 

работ в 

Практическая работа 



 

пальцами пальчиковой 

технике 

 

Наше 

творчество. 

30.Рисование по теме: 

«Победа!» 

Свободный выбор тем и 

материалов для 

исполнения 

Фронтальная 

беседа 

Практическая работа 

31.Рисование по теме 

«Я за здоровый образ 

жизни» 

Свободный выбор тем и 

материалов для 

исполнения 

Просмотр 

презентации 

Практическая работа 

32.«Мы рисуем 

бабочку». 

Свободный выбор тем и 

материалов для 

исполнения 

Фронтальная 

беседа 

Практическая работа 

33.Рисование по 

теме:«Мечты о лете!» 

Свободный выбор тем и 

материалов для 

исполнения 

Фронтальная 

беседа,творчес

кая работа 

Практическая работа 

34.Творческая 

аттестационная 

работа. Свободный 

выбор техники и 

материалов. 

Выставка рисунков. 

Подведение итогов. 

 Творческая 

работа 

Практическая работа 

 

 

4 -й класс «Рисуем и исследуем» 

 

На данном этапе важной становится цель – научить детей вести исследование доступных  им 

проблем. Развить их способность ставить перед собой задачу и осуществить её выполнение. 

Знания и умения, полученные за годы обучения, применяются в создании творческих работ. 

1. Основы изобразительной грамоты. 

Теоретическая часть. 

 Художественные материалы. Акварель, тушь, гуашь – свободное владение ими. 

 Рисунок. Значение рисунка в творчестве художника. Упражнения набросочного 

характера. Передача пространства на плоскости, представление о перспективе – 

линейной, воздушной. 

 Графика. Материалы – тушь, перо, типографская краска, картон, клише, матрицы из 

различных материалов. 

 Эстамп, монотипия. Создание образных работ с использованием знаний по 

композиции, рисунку, цветоведению. 

 Цветоведение. Воздействие цвета на человека. Гармония цветовых отношений. 

 Композиция. Основные правила композиции: 

 объединение по однородным признакам; 

 соблюдение закона ограничения; 

 основа живой и статичной композиции; 

 группировка элементов, обеспечение свободного пространства между 

группировками; 

 подчёркивание субординации между группировками и их взаимосвязь (линией, 

пластикой, «Законом сцены»). 

 Беседы по истории мировой культуры с показом иллюстративного материала. 

Посещение выставок. Работа на воздухе. 

 

Практическая часть  



 

Раздел Тема занятия Содержание Форма 

Организации 

Виды деятельности 

Основы 

изобразительн

ой грамоты. 

1. Вводное занятие. 

Рисунок – тест 

«Впечатление о лете». 

Материалы, 

Инструменты. Условия 

безопасной работы. 

Фломастеры. 

Фронтальная 

беседа 

Практическая работа 

2.«Деревья». Пленэрные 

зарисовки.  Акварель, 

гуашь. Принцип «от 

общего к частному». 

Воздушная 

перспектива. 

Форма, структура. 

пленэр Практическая работ 

3.Зарисовка растений 

с натуры в цвете. 

Принципы 

естественного 

положения, пластика. 

Группировка 

элементов. Акварель. 

Принципы 

естественного 

положения, пластика. 

Группировка 

элементов. Акварель. 

пленэр Практическая работ 

4.Натюрморт.   Наброски 

графическими 

материалами: тушью, 

заострённой палочкой. 

Предметы и 

пространство. Живая и 

статическая 

композиция. 

демонстрация 

репродукций 

картин-

натюрмортов 

Практическая работ 

5.Осенний натюрморт Ассиметричная 

композиция. Тёплая 

цветовая гамма. 

Гуашь, акварель. 

демонстрация 

репродукций 

картин-

натюрмортов 

Практическая работ 

6.Небо в искусстве.. Использование цвета в 

живописи для 

отражения 

эмоционального 

состояния. Творческая 

работа –  

иллюстрация 

прочитанных 

стихотворений, личный 

опыт 

Прослушивани

е аудио 

записей 

стихотворений 

Практическая работ 

7.Монотипия. 

«Отражение в воде». 

Интерпретация 

явлений природы: 

акварель, тушь чёрная, 

заострённые палочки. 

Просмотр 

презентации 

Практическая работ 

8.«Зимние забавы». Движение в 

композиции. Ритм 

цветочных пятен. 

Фигура человека в 

движении. Личный 

опыт. Гуашь. 

Фронтальная 

беседа 

Практическая работ 



 

9.«Цветы и травы 

осени». 

Свободный выбор 

живописных средств. 

Сближенные цветовые 

отношения. Пластика 

природных форм и 

линий.  

Беседы с 

обращением к 

иллюстративно

му материалу, 

натуральный 

материал. 

Практическая работ 

10.«Скачущая 

лошадь». 

Движение в 

композиции. Пластика 

форм. Линия 

красоты.  Гуашь. 

Демонстрация 

репродукций 

картин  

Практическая работ 

11.«Улицы моего 

села».  . 

Линейная перспектива. 

Наброски, рисунки с 

натуры. Творческая 

работа по 

предварительным 

рисункам 

пленэр Практическая работ 

12.Новогодний бал» Движение в 

композиции. Пластика 

форм. Линия 

красоты.  Гуашь. 

Демонстрация 

репродукций 

картин 

Практическая работ 

13.Выставки, 

экскурсии. 

Обсуждение . Виртуальные 

выставки, 

экскурсии 

наблюдение 

Декоративно – 

прикладное 

искусство. 

14.Введение в тему. Планирование работы. 

Знакомство с новым 

материалом, 

инструментом. 

Теоретическая 

беседа 

познавательная 

15.«Цветы». Композиция в круге. 

Эскиз монохромной 

декоративной росписи. 

Освоение приёма  - 

кистевая роспись.  

Демонстрация 

работ 

Гжельских 

мастеров 

Беседа 

«Голубая 

сказка Гжели»..  

Практическая работ 

16.«Цветы и травы». Декоративная роспись. 

Ассиметричная 

композиция. 

Декоративная 

переработка природной 

формы. Кистевая 

роспись, гуашь. 

Ограниченная цветовая 

палитра.   

Беседа о 

жостовской  ро

списи, 

демонстрация 

работ 

жостовских 

мастеров. 

Практическая работ 

 17.«Цветы и бабочки» Декоративная роспись 

подготовленной 

деревянной основы. 

Творческая работа. 

Просмотр 

презентации 

Практическая работ 

 18.Плакат – вид 

прикладной графики. 

Цветы, как носитель 

настроения. Шрифт. 

Использование 

трафарета и шаблона в 

изобразительных 

элементах. 

Познавательна

я беседа 

Практическая работ 

 19.Поздравления к 23 

февраля. 

Эскиз. Работа с 

материалом в 

подгруппах, 

групповая Практическая работ 



 

использование знаний 

по композиции, 

живописи, графике. 

Применение приёмов 

аппликации, техники 

бумажной пластики, 

кистевой росписи. 

 20.Открытка – 

поздравление к 8 

марта. 

Свободный выбор 

материалов и техники. 

Индивидуальная 

творческая работа. 

Индивидуальна

я творческая 

работа. 

Практическая работ 

 21-22.Холодный 

батик – особенности 

его как вида 

декоративно – 

прикладного 

искусства. 

Связь с живописью, 

композицией,  графико

й. Техника 

безопасности при 

работе с 

резервирующим 

составом. Связь с 

живописью, 

композицией,  графико

й. Техника 

безопасности при 

работе с 

резервирующим 

составом. 

  Фронтальная 

беседа 

Практическая работ 

 23-24.«Осенние 

листья». 

Роспись по ткани. 

Использование в эскизе 

натуральных 

зарисовок. 

Показ 

презентации 

Практическая работ 

 25-26.«Туманный 

день».. 

Интерпретация 

явлений природы. 

Свободная роспись по 

ткани  без резерва. 

Связь с живописью, 

композицией 

беседа Практическая работ 

27.Кукольный 

антураж. 

Роспись ткани для 

кукольного платья. 

Орнамент. Работа над 

образом. 

Демонстрация 

презентации 

Практическая работ 

28.Цветоведение. Несложные цветы из 

ткани. Оформление 

цветка в композиции. 

Связь с флористикой, 

батиком. 

Фронтальная 

беседа 

Практическая работ 

 29.Флористика.. Применение основных 

принципов построения 

композиции. 

Объединение и 

выявление главного. 

Выражение образа, 

чувств с помощью 

природных форм и 

линий 

Фронтальная 

беседа 

Практическая работ 

 30.Оформление работ, 

выставки, посещение 

выставок. 

 выставка  



 

 

 

 

«Театральная мастерская» 

1-4 класс 

1 класс (33 ч) 

Этот удивительный мир театра 

Удивительный мир театра: путешествие в театр, театральная игра, театр снаружи и внутри (5 

ч) 

Театральные профессии: актеры и актрисы, костюмер, художник, кукловод (4 ч) 

Путешествие по театральным мастерским: этика поведения в театре, театральный словарик 

(«инсценировка», «аплодисменты», «бис»), мастерские костюмера и художника, актера и 

режиссера (9 ч) 

Постановка спектакля: распределение ролей, отработка диалогов, репетиции, премьера сказки 

(7 ч) 

Посещение театра: этикет, волшебные слова, азбука общения, посещение театра (8 ч) 

 

2 класс (34 ч) 

 Театр и зритель 

История театра: виды театров (кукольный, драматический, балет, опера), театры разных стран, 

театры г. Смоленска (7 ч) 

Правила поведения в театре: театральные понятия «балкон», «ложа», «закулисье», «сцена», 

«партер», «зритель», «фанат», зритель в театре (10 ч) 

Театральные профессии: кто такие суфлер, гример, светооператор, режиссер (4 ч) 

Театральная Воображария: конкурс чтецов, литературный час, сочинение сказок, оформление 

альбома к сказкам (5 ч) 

Постановка спектакля: чтение сказки «Теремок», анализ текста, распределение ролей, 

репетиции, премьера сказки (8 ч) 

 

 

Наше 

творчество 

31.«День Победы» Свободный выбор 

живописных средств. 

Сближенные цветовые 

отношения. Пластика 

природных форм и 

линий.  

Беседы с 

обращением к 

иллюстративно

му материалу, 

натуральный 

материал 

Практическая работ 

 32.Творческая 

аттестационная 

работа.. 

Свободный выбор 

живописных средств. 

Сближенные цветовые 

отношения. 

Творческая 

работа 

Практическая работ 

 33.Оформление работ 

к выставке 

Свободный выбор 

живописных средств. 

Сближенные цветовые 

отношения. 

Творческая 

работа 

Практическая работ 

 34. «Наша галерея» Выставка творческих 

работ 

выставка  



 

3 класс (34 ч) 

Готовимся к выходу на сцену 

Театральные понятия: сцена и ее виды, понятия «ширма», «декорация», оформление спектакля 

(10 ч) 

Театральная игра: разыгрывание стихотворений, викторина по сказкам А.С. Пушкина и Г. Х. 

Андерсена (8 ч) 

Актерское мастерство: мимика, жесты, управление голосом, игры на выразительность (10 ч) 

Постановка спектакля: чтение басни И. А. Крылова «Кукушка и петух», распределение и 

разучивание ролей, репетиции, премьера спектакля (6 ч) 

 

4 класс (34 часа) 

Мы и театр 

Сценическая речь: тренировка дыхания, работа над скороговорками, мини-спектакль по сюжетам 

придуманных детьми скороговорок (14 ч) 

Театральная Воображария: знакомство с создателями спектакля (писатель, поэт, драматург), 

игра в слова, импровизация, игра «Превращение» (6 ч) 

Актерское мастерство: магия слов, язык жестов, дикция, тренинг гласных и согласных звуков, 

интонация и темп речи, рифма, детские считалки (10 ч) 

Постановка урока-концерта: ораторское искусство, история возникновения ораторского 

искусства, выразительное чтение стихов, урок-концерт «Поэзия сердца» (4 ч) 

 

1 класс     Этот удивительный мир театра 

Название раздела Содержание раздела Виды деятельности 

Удивительный мир театра Путешествие в театр, 

театральная игра, театр 

снаружи и внутри 

Беседы, игра, экскурсия 

Театральные профессии Знакомство с театральными 

профессиями: актеры и 

актрисы, костюмер, 

художник, кукловод 

Беседы, мастерская образа, 

видео экскурсия 

Путешествие по 

театральным мастерским 

Этика поведения в театре, 

театральный словарик 

(«инсценировка», 

«аплодисменты», «бис»), 

мастерские костюмера и 

художника, актера и 

режиссера 

Видео экскурсия, мастерская 

образа, игра 

Постановка спектакля Распределение ролей, 

отработка диалогов, 

репетиции, премьера сказки 

Актерски тренинг, работа в 

малых группах, постановка 

спектакля 

Посещение театра Знакомство с понятием 

«этикет», волшебные слова, 

Экскурсия, игра 



 

азбука общения, посещение 

театра 

2 класс      Театр и зритель 

История театра Виды театров (кукольный, 

драматический, балет, опера), 

театры разных стран, театры 

г. Смоленска 

Видео экскурсия, беседа, игра 

Правила поведения в театре Знакомство с театральными 

понятиями «балкон», «ложа», 

«закулисье», «сцена», 

«партер», «зритель», «фанат», 

зритель в театре 

Мастерская образа, игра 

Театральные профессии Кто такие суфлер, гример, 

светооператор, режиссер  

 

Видео экскурсия, мастерская 

образа 

Театральная Воображария Конкурс чтецов, 

литературный час, сочинение 

сказок, оформление альбома к 

сказкам  

 

Работа в малых группах, 

актерский тренинг 

Постановка спектакля 

 

Чтение сказки «Теремок», 

анализ текста, распределение 

ролей, репетиции, премьера 

сказки 

Инсценировка прочитанного 

произведения, актерский 

тренинг, выступление 

3 класс    Готовимся к выходу на сцену 

Театральные понятия Знакомство с понятием 

«сцена» и ее виды, понятия 

«ширма», «декорация», 

оформление спектакля 

 

Беседа, игра, мастерская 

декораций 

Театральная игра Разыгрывание стихотворений, 

викторина по сказкам А.С. 

Пушкина и Г. Х. Андерсена 

 

Актерский тренинг, 

викторина, работа в малых 

группах 

Актерское мастерство 

 

Знакомство с основными 

компонентами актерского 

мастерства: мимика, жесты, 

управление голосом, игры на 

выразительность 

Игра, просмотр спектаклей 

Постановка спектакля Чтение басни И. А. Крылова 

«Кукушка и петух», 

распределение и разучивание 

ролей, репетиции, премьера 

спектакля 

Инсценировка прочитанного 

произведения, актерский 

тренинг, выступление 



 

4 класс     Мы и театр 

Сценическая речь Тренировка дыхания, работа 

над скороговорками, мини-

спектакль по сюжетам 

придуманных детьми 

скороговорок 

 

Работа в малых группах, 

актерский тренинг 

Театральная Воображария  Знакомство с создателями 

спектакля (писатель, поэт, 

драматург), игра в слова, 

импровизация, игра 

«Превращение»  

Игра, просмотр спектаклей 

Актерское мастерство Знакомство с актерскими 

«тайнами»: магия слов, язык 

жестов, дикция, тренинг 

гласных и согласных звуков, 

интонация и темп речи, 

рифма, детские считалки  

 

Актерский тренинг, игра 

Постановка урока-концерта Знакомство с актерскими 

«тайнами»: ораторское 

искусство, история 

возникновения ораторского 

искусства, выразительное 

чтение стихов, урок-концерт 

«Поэзия сердца» 

Актерский тренинг, работа в 

малых группах, выступление 

 

 

«Учимся решать задачи» 

1-4 классы 

1 класс 

Пространственные отношения. Счёт: Пространственные отношения «слева», «справа», «выше», 

«ниже». Последовательность событий во времени. 

Отношения «больше», «меньше», «столько же»: Предметный смысл отношений «больше», 

«меньше», «столько же». Проверка усвоения школьниками смысла отношений «больше», 

«меньше», «столько же». 

Рассуждения: Анализ рисунка. Замена предметов условными обозначениями. Простейшие 

рассуждения. 

 

Отрезки. Моделирование отношений с помощью отрезков: Отрезок. Построение отрезков 

заданной длины. Сравнение длин отрезков. Построение отрезков на луче. Сравнение длин 

отрезков с помощью луча. Сумма, разность   длин отрезков. Моделирование отношений с 

помощью отрезков. 

 

Числа от 1 до 20: Чтение, запись.  Отрезок натурального ряда чисел. Сравнение чисел. Запись 

числовых неравенств. Предметный смысл сложения. Взаимосвязь компонентов действия 



 

сложения. Вычитание чисел. Взаимосвязь компонентов действия вычитания. Взаимосвязь 

действия сложения и вычитания. 

Простейшие схемы. Графические и предметные модели: Предметные, графические, 

символические модели.  Введение термина «Схема». Изображение, чтение схем.  

2 класс 

Текстовые задачи: Структура задачи. Взаимосвязь условия и вопросов задачи. Анализ и 

сравнение текстов задач. Дополнение условия задачи. Анализ решения задач. Постановка вопроса 

к условию. Выбор схемы к условию задачи. Структура задачи. Изменение формулировки вопроса 

задачи. Построение схемы по данному условию задачи. Объяснение выражений, записанных по 

условию задачи. Решение задач, используя сложение и вычитание двузначных и однозначных 

чисел. Сравнение текстов задач. Изменение текстов задач в соответствии с заданным решением. 

Постановка вопросов к данному условию. Построение схемы к задаче.  Дополнение текста задачи 

по данной схеме. Выбор схемы задачи.  Дополнение текста задачи по данному решению. 

Объяснение выражений, записанных по условию задачи. Выбор вопросов к условию задачи. 

Понятие «увеличить, уменьшить в … раз». Решение задач разных видов. 

Решение задач разными способами: разные способы решения задачи. 

Задачи, содержащие величины (периметр, время): Единицы времени в задачах.  Задачи на 

нахождение периметра прямоугольника. 

3 класс 

Текстовые задачи: Построение схемы задачи. Разные способы решения задачи. Моделирование. 

Перевод графической модели условия задачи в символическую. Соотнесение схем и числовых 

выражений (решений задач). Решение задач. Выбор вопросов, на которые можно ответить, 

пользуясь данным условием. Решение задач. Понятие «увеличить в…». Применение 

сочетательного свойства умножения при решении задач. Решение задач. Смысл деления. Понятие 

«меньше в…». Решение задач. Понятия «меньше в…», «больше в…». Расстановка порядка 

выполнения действий на схеме. Использование свойств умножения при решении задачи.  

Применение свойства деления суммы на число при решении арифметических задач. Решение 

арифметических задач для усвоения приёма деления двузначного числа на двузначное. 

Задачи, содержащие величины. Таблица как форма записи условия задачи: Знакомство с 

таблицей. Составление таблиц. Решение арифметических задач с величинами-цена, количество, 

стоимость. Работа с таблицей. Задачи на нахождение площади, периметра прямоугольника. 

Диаграмма: Знакомство с диаграммой. Работа с диаграммами: чтение, составление диаграмм. 

 

4 класс 

Текстовые задачи: Задачи на нахождение доли по числу и числа по доли. Задачи на нахождение 

площади и периметра. Задачи на нахождение неизвестного по двум разностям. Задачи на 

пропорциональное деление. Задачи на совместную работу. Задачи на определение цены, 

количества, стоимости. Задачи на движение. Решение задач с помощью уравнений. Проверь себя. 

 «Великан на поляне» 

4 класс 

Жизнь на Земле : 

Проводить  инструктаж по технике безопасности,  проводить  наблюдения в природе, работать на 

участке. Выявлять цели занятий в новом учебном году. Работать со схемой «Возникновение жизни 

на Земле». Находить сходства и различия между растительным и животным миров разные эпохи 

развития Земли.  

Среда обитания:  Объяснять причину смены времён года. Называть важнейшие сезонные 

явления. Сравнивать   времена года в разных географических   поясах Земли. Устанавливать 

зависимость разных форм жизни от изменений температуры и осадков.    Находить  признаки 

ранней осени. Строить  предположения о том, какими мы увидим небо, деревья и животных через 



 

1-2 недели. Показывать зависимость осенних изменений от положения земной поверхности по 

отношению к солнцу и от характера её освещённости.  Устанавливать взаимосвязь между 

растениями и животными в осеннем лесу. Моделировать смену естественных и  регулярных 

изменений, их взаимосвязь (количество растительности  – численность травоядных – численность 

хищников).                                                   

        Характеризовать виды сельскохозяйственного труда, выращиваемые культуры и их 

значение. Проводить инструктаж по технике безопасности при работе с  инвентарем.    

Сравнивать дикорастущие и культурные растения. Классифицировать теплолюбивые и 

светолюбивые растения. Объяснять, как появились культурные растения. Осуществлять 

самопроверку.                                                                                                                                                                  

Классифицировать представителей животного мира. Находить места обитания животных в 

экосистеме. Составлять цепи питания. 

Жизнь животных :Знакомиться   с удивительными животными прошлого — динозаврами; 

строить высказывание, полно и точно выражая свою мысль в соответствии с поставленными 

задачами, грамотно задавать вопросы, работать в парах. Обсуждать прочитанные книги о 

динозаврах, рассматривать рисунки.                                                                                                                                                                 

Смотреть видеофильм о динозаврах. Рассматривать и обсуждать внешний вид и образ жизни 

различных видов динозавров. Строить высказывание, полно и точно выражая свою мысль в 

соответствии с поставленными задачами, грамотно задавать вопросы.  Ставить проблему, 

аргументировать её актуальность; развивать навыки исследования. Устанавливать полезные 

взаимосвязи природы и человека. Подбирать  и обрабатывать материал к теме 

проекта.  Планировать и действовать по плану. Контролировать процесс и результаты 

деятельности, вносить коррективы. Знакомиться с разделами Красной книги. Обсуждать причины 

сокращения численности и меры охраны растений и животных из Красной книги. Соотносить 

изображения и названия изученных представителей растительного и животного мира. Находить 

нужную информацию. Разгадывать загадки.  Анализировать, обобщать материал и делать 

выводы. Выражать свои мысли.  

Участвовать в обсуждениях. Формулировать ответы на вопросы.                                                                        

 Реки и озера:  Знакомиться с жителями рек - рыбами. Объяснять, как работают жабры, другие 

способы получения кислорода (личинки комаров - через трубочку, жук-карусельщик носит под 

крыльями воздушный пузырь). Осуществлять поиск информации. Подготавливать сообщения. 

Узнавать об обитателях пресных вод. Знакомиться с рыбами, амфибиями. Подготавливать 

сообщения о жителях пресных водоемов участвовать в творческой работе — составлять коллаж 

«Жизнь в озере». Ставить проблемные вопросы, выдвигать гипотезы, наблюдать, прогнозировать 

результаты опытов. Характеризовать обитателей берегов рек и озер. Анализировать примеры 

водоплавающих млекопитающих (перепончатые конечности). Выполнять творческую работу – 

составить презентацию «Обитатели прибрежных зон рек и озер».  Объяснять, что такое кислотные 

дожди, нитраты. Работать над проектом. Выполнять презентацию проекта.  Давать характеристику 

околоводных птиц: особое питание, перья и другие приспособления. Составлять  цепи питания.    

Читать рассказы о первоцветах, рассматривать первоцветы в Красной книге области. Изучить  

первоцветы в окрестностях села. Оформлять плакат «Нуждаются в защите».  Готовить доклады о 

раннецветущих растениях. Практиковать агитацию, которая призвала беречь природу и не 

загрязнять окружающую среду. Составлять  обращения к жителям села (составлять  и 

распространять  листовки – призывы). 

 Человек и животные:  Характеризовать человека как живое существо, организм. 

Характеризовать отношения между человеком и животными. Изготавливать кормушки.  

Принимать участие в акции «Помоги птицам зимой». Находить сходство домашних кошек с 

дикими.  Доказывать правильность своего суждения. Различать основные породы кошек. 

Использовать фольклорный материал. Разучивать стихи. Рассматривать иллюстрации. 

Знакомиться  с разновидностями домашних животных. Рассказывать о своих питомцах. 

Участвовать в конкурсе загадок о животных. Работать в группах: аппликация – декупаж.   

Определять распространённые породы собак. Рассказывать об истории появления собаки рядом с 

человеком. Отгадывать загадки, знакомиться с рассказом  (материал  из энциклопедии). 

Принимать участие в игре – викторине «Породы собак».  Называть предметы ухода за 



 

домашними животными и характеризовать их назначение. Разрабатывать  инструкции по уходу и 

содержанию домашних питомцев (кошки, собаки, хомячки, морские свинки, попугаи, канарейки).   

Подбирать и обрабатывать материала к проекту. Выяснять  источники, откуда берутся бездомные 

животные. Создавать памятку для тех, кто хочет взять себе кошку или собаку. Находить 

оптимальные пути решения проблемы бездомных животных.  Работать в группах. Знакомиться с 

понятием  – паразиты. Определять группы паразитов и виды. Выявлять черты паразитизма у 

червей-паразитов. Выяснять, какое значение имеют паразиты в природе и жизни человека - 

питание за счёт других. Работать со справочной литературой.  Узнавать о жизни бактерий и 

вирусов под микроскопом. Знакомиться с полезными и вредными вирусами и бактериями. 

Узнавать об иммунной системе человека. Формулировать правила здорового образа жизни.  

Писать мини - сочинение «Защити себя».   

Сельскохозяйственный труд: Объяснять необходимость перекопки и рыхления почвы, узнавать 

о способах перекопки. Работать  с лопатой и граблями. Участвовать в практической работе: 

«Изучение механического состава почвы» (глинистые, песчаные, суглинистые). Беседовать о 

многообразии семян различных культур. Различать семена по внешнему виду. Формулировать 

правила хранения и посева семян. Участвовать в практической работе «Весенняя переборка семян 

лука, моркови».                                                                                                                  Расширять 

кругозор о сфере трудовой деятельности человека в зависимости от времени года.  Закреплять 

представления о сезонности труда людей. Узнавать  о видах и значении труда   людей весной в 

поле. Бережно относиться к окружающей природе.  Проводить инструктаж по технике 

безопасности при работе с оборудованием. Подготавливать почву на пришкольном участке.    

Проводить инструктаж по технике безопасности. 

 

 

«Волшебная кисточка» 

1-4 класс 

 1 класс 

      

                                          Наблюдаем и 

изображаем осень. 

Изображение осенних листьев, деревьев, натюрморта из осенних плодов (овощи, фрукты). 

Выполнение натюрморта-аппликации. Упражнение на смешивание красок. 

В чем красота зимы? 

Знакомство с новым видом художественной деятельности, видами орнамента, правилами его 

построения. Роспись варежки орнаментом. Изображение снега. 

Мы и наши друзья. 

Знакомство с работой художника в цирке. Навыки работы с пластилином. Знакомство с 

рыбами, изображение рыб. Рисуем  Знакомство с новыми техниками изображения – 

монотипией и «по сырому». Выполнение аппликации весенних цветов из пластилина. 

Знакомство с симметрией. Рисунок бабочки. 

 

 2 класс 

Чем и как работают художники. 

Знакомство с выразительными возможностями художественных материалов. Открытие их 

своеобразия, красоты и характера материала. Основные и составные цвета. Умение смешивать 

краски сразу на работе – живая связь красок. Изобразить цветы, заполняя крупными 

изображениями весь лист (без предварительного рисунка) по памяти и впечатлению. Темное и 

светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с белой и черной. Изображение 

природных стихий на больших листах бумаги крупными кистями без предварительного 

рисунка: гроза, буря, извержение вулкана, дождь, туман, солнечный день. Мягкая бархатистая 

пастель, текучесть прозрачной акварели – учимся понимать красоту и выразительность этих 

материалов. Изображение осеннего леса (по памяти и впечатлению) пастелью или акварелью. 

Изображение животных родного края из пластилина по впечатлению и по памяти. 



 

Мы изображаем, украшаем, строим. 

   Всматриваемся, видим, наблюдаем. Изображения животных или зверей, увиденных в 

зоопарке, в деревне. Умение фантазировать. Фантазия в жизни людей. Изображение 

сказочных, несуществующих животных и птиц, соединяя воедино элементы разных животных 

и даже растений. Сказочные персонажи: драконы, кентавры и т.д. Развитие наблюдательности. 

Оценивание красоты в природе. "Мастер Украшения" 

учится у природы. Изображение паутинок с росой и веточками деревьев, снежинок и   других 

прообразов украшений при помощи линий (индивидуально, по памяти). 

О чем говорит искусство. 

Изображение животных веселых, стремительных, угрожающих. Умение почувствовать и 

выразить в изображении характер животного. Выражение характера человека в изображении; 

мужской образ в сюжете сказки. Например, "Сказка о царе Салтане" А.Пушкина дает богатые 

возможности связи образных решений для всех последующих тем.Изображение доброго и 

злого воина.Выражение характера человека в изображении; женский образ сюжете 

сказки.Изображение противоположных по характеру сказочных образов (Царевна Лебедь и 

Баба Бабариха, Золушка и Мачеха и др.). Класс делится на две части: одни изображают 

добрых, другие – злых. Образ человека и его характер, выраженный в объеме. Создание в 

объеме образов с ярко выраженным характером: Царевна Лебедь, Баба Бабариха, Баба Яга, 

Выражение характера человека через украшение. Украшая себя, любой человек рассказывает 

тем самым о себе: кто он такой, какой он или она: смелый воин – защитник или он угрожает. 

Разными будут украшения у Царевны Лебедь и Бабы Бабарихи. Украшение вырезанных из 

бумаги богатырских доспехов, кокошников заданной формы, воротников 

(индивидуально).Выражение намерений через украшение. Украшение двух противоположных 

по намерениям сказочных флотов (доброго, праздничного и злого, пиратского). Работа 

коллективно- индивидуальная. Аппликация. 

Как говорит искусство. 

Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Изображение угасающего костра – "борьба" тепла и холода. Заполняя весь лист, свободно 

смешивать краски между собой. Костер изображается как бы сверху, гаснущий (работа по 

памяти и впечатлению). "Перо Жар-птицы". Краски смешиваются прямо на листе. Черная и 

белая краски не применяются. Изображение ветки с определенным характером и настроением 

(индивидуально или по два человека, по впечатлению и по памяти): нежные и могучие ветки, 

при этом надо акцентировать умения создавать разные фактуры углем, сангиной. 

Элементарные знания о композиции. От изменения положения на листе даже одинаковых пятен 

изменяется и содержание композиции. Ритмическое расположение летящих птиц (работа 

индивидуальная или коллективная). Конструирование или лепка птиц с разным характером 

пропорций – большой хвост – маленькая головка – большой клюв. Класс оформляется 

детскими работами, выполненными в течение года. Открытие выставки должно стать 

радостным праздником, событием школьной жизни. Уроки проводятся в форме беседы, 

последовательно напоминающей ребятам все темы учебных  четвертей. 

3 класс 

Искусство в твоем доме. 

Роль игрушки в жизни людей и разнообразие игрушек. Различные материалы, из которых 

изготавливают игрушки. Детские игрушки, народные игрушки, самодельные игрушки. 

Роль художника в создании посуды. Форма и украшение посуды обусловлены ее назначением. 

Работа мастеров Постройки, Украшения, Изображения по изготовлению посуды: конструкция, 

форма, украшение, роспись. Посуда из различных материалов. Знакомство детей с искусством 

росписи тканей. Художественная роспись платков и их разнообразие. Выражение в 

художественном образе платка его назначения: праздничный, повседневный. Расположение 

росписи на поле платка, ритмика росписи. Роль мастера постройки. Растительный, линейный, 

геометрический характер узора. Колорит платка как средство выражения. 

Роль художника в создании обоев и штор. Разработка эскизов обоев как создание образа 

будущей комнаты и выражение ее назначения: детская, спальня, гостиная. Роль цвета обоев в 

настроении комнаты. Повторяемость узора в обоях. Роль художника в создании книги. 

Книжная иллюстрация. Художники детской книги. Создание художником формы книги. 

Многообразие форм и видов книг, игровые формы детской книги. Роль обложки, шрифт, 

буквица.Создание художником поздравительной открытки . Форма открытки и изображение на 



 

ней как выражение доброго пожелания. Многообразие открыток. Роль выдумки и фантазии. 

Искусство на улицах твоего города. 

 Знакомство с древней и новой архитектурой вблизи школы и дома. Художник-архитектор 

придумывает дома, определяет, каким им быть. 

Архитектура садов и парков. Художник архитектор придумал не только  здания, но и парки. 

Парки для отдыха, парки- музеи, детские парки. 

Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве; их назначение и роль в украшении города. 

Узорные ограды в родном городе, деревянный ажур наличников. 

Художественные образы фонарей. Форму и украшение фонарей тоже создает художник. 

Фонари праздничные, торжественные, лирические. Фонари на улицах и в парках. Фонари 

– украшение города. Старинные фонари Москвы и Санкт-Петербурга и др.городов. 

Роль художников в создании витрин. Реклама товара. Витрины как украшение города. 

Изображение, украшение и постройка при создании витрин. Реклама на улице. 

Роль художника в создании машин. Разные формы автомобилей. Украшение машины. 

Автомобили разных времен. Умение видеть образ в форме машины. Все виды транспорта 

помогают создавать художники. 

Создание из отдельных работ одного или нескольких панно. Дополнить фигурками людей, 

деревьями. 

Художник и зрелище. 

Роль художника в цирке. Цирк - образ радостного, искрометного и волшебного зрелища. 

Искусство цирка – искусство преувеличения и праздничной красочности - веселая тема 

детского творчества. 

Спектакль – вымысел и правда театральной игры. Художник - создатель сценического мира. 

Декорации и костюм. Процесс создания театрально-сценического оформления. 

Лицедейство и маска. Маски разных времен и народов. Маска как образ персонажа. Искусство 

маски в театре и на празднике. 

Многообразие мира театра кукол. Театр Петрушки, перчаточные и тростевые куклы, ее 

конструкция и костюм. 

Значение афиши и плаката. Образ зрелища и его выражение в афише. Единство изображения и 

текста в плакате. Шрифт. 

Роль художника в создании праздничного облика города. Элементы праздничного украшения : 

панно, транспаранты, декоративно- праздничные сооружения, иллюминация, фейерверк, 

флаги. 

Театрализованное представление или спектакль с использованием, сделанных на занятиях 

масок, кукол и.т.д. 

Художник и музей. 

Музеи в жизни города и всей страны. Разнообразие музеев. Роль художника в организации и 

экспозиции. Крупнейшие художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей; музеи родного города. 

Что такое картина? Картина-пейзаж. Пейзаж – изображение природы, жанр изобразительного 

искусства. Смотрим знаменитые пейзажи И. Левитана, А Саврасова, Н Рериха, А Куинджи, В 

Ван Гога. 

Образ Родины в картинах-пейзажах. Выражение в пейзаже настроения, состояния души. Роль 

цвета в пейзаже. 

Экологическая тема в плакате. Плакат- призыв к действию. Роль шрифта. Цветовое решение. 

Знакомство с жанром портрета. Знаменитые картины портреты. Портрет человека как 

изображение его характера и проникновение в его внутренний мир. Роль позы и значение 

окружающих предметов. Цвет в портрете, фон в портрете. 

Жанр натюрморта: предметный мир в изобразительном искусстве. Натюрморт как рассказ о 

человеке. Выражение настроения в натюрморте. Роль цвета. Расположение предметов в 

пространстве картины. 

Изображение в картинах событий из жизни людей. Большие исторические события в 

исторических картинах. Красота повседневной жизни в картинах бытового жанра. Учимся 

смотреть картины. 

Учимся смотреть скульптуру. Скульптуру надо обходить с разных сторон. Скульптура и 

окружающее ее пространство. Скульптурные памятники. Парковая скульптура. Разнообразие 

скульптурных материалов: камень, металл, дерево, глина. 



 

Организация выставки лучших работ за год « Искусство вокруг нас». Выставка – это всегда 

событие и праздник общения. Роль художественных выставок 

4 класс 

Истоки родного искусства. 

Знакомство с истоками родного искусства – это знакомство со своей Родиной. В постройках, 

предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается их 

представление о мире, красоте человека. 

Красота природы в произведениях русской живописи. Разнообразие природной среды и 

особенности среднерусской природы. Характерные черты, красоты родного для ребенка 

пейзажа. Изменчивость природы по временам года и в течение дня. 

Традиционный образ деревни и связь человека с окружающим миром природы. Природные 

материалы, роль дерева. 

Образ традиционного русского дома – избы. Украшение избы и их значение. Магические 

представления как поэтические образы мира. 

Постройка, украшение, изображение при создании избы. 

Деревянная храмовая архитектура. Красота русского деревянного зодчества. 

У каждого народа складывается свое представление о красоте человека – и женщины, и 

мужчины. Это связано с традициями жизни и труда в определенных природных и 

исторических условиях. Образ русского человека воспет и во многом сохранен для нас в 

произведениях художников. 

Образ мужчины неотделим от его труда. В нем соединены представления о единстве могучей 

силы и доброты – « добрый молодец». Красота мужчины всегда виделась в силе труженика, 

мужестве и благородстве защитника Родины. «Русская красавица» - сложившиеся веками 

представления об умении держать себя и одеваться, о чертах лица, а главное, о способности 

тонко чувствовать природу и глубоко переживать горе и радость. Мягкость, нежность, 

величавость в образе русской женщины. 

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, ярмарка; 

народные гулянья, связанные с приходом весны или концом страды. Праздник – это народный 

образ радости и счастливой жизни.  

Выставка творческих работ. 

Древние города нашей земли. 

Древнерусский город – неотъемлемая составляющая образа народной художественной 

культуры. Общий характер и архитектурное своеобразие разных древнерусских городов. 

Образ древнего русского города. Выбор места для постройки (на стрелке при слиянии рек). 

Впечатление, которое производил город при приближении. Крепостные стены и башни. 

Въездные ворота. Строительные материалы и их особенности. Роль пропорций в 

формировании конструктивного образа города. Понятия «вертикаль» и «горизонталь», их 

образное восприятие. 

Соборы – святыни города, они также воплощали красоту, могущество и силу государства. Они 

являлись архитектурным и смысловым центром города. 

Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, символика, 

смысловые значение его частей. Постройка, украшение и изображение в здании храма. 

 

 

 

Организация внутреннего пространства города. Кремль, торг, посад. Размещение и характер 

жилых построек, их соответствие на Руси сельскому деревянному дому с усадьбой. 

Образ жизни людей; князь и его дружина, торговый люд. 

Одежда и оружие воинов – их форма и красота, цвет в одежде, символические значения 

орнаментов. Развитие изобразительных навыков, ритмическая организация листа, развитие 

навыков изображение человека. 

Москва, Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов Великий и другие города ( по выбору 

учителя). Знакомство с конкретным образом и своеобразием этих исторических центров. 

Особый облик каждого из них, сформированный историей и характером деятельности 

жителей. Расположение города, архитектура знаменитых соборов. Храмы - памятники, 

построенные в честь знаменательных событий в Москве, - Покровский собор на Красной 

площади (храм Василия Блаженного), каменная шатровая церковь Вознесения в Коломенском. 



 

Памятники в других городах. 

Образы теремной архитектуры. Рост богатства городов и снижение функции города- крепости. 

Разукрашенные жилые терема и похожие на терема церкви со многими главками. Теремной 

дворец в Московском Кремле. Столбы и сводчатые потолки. Расписные интерьеры. Изразцы. 

Обобщение материала четверти. Роль постройки, украшения и изображения в создании образа 

древнерусского города. 

Завершает четверть изображение праздника в интерьере царских или княжеских палат, 

изображение участников пира: бояре (травяные узоры на длиннополых боярских одеждах), 

боярыни, музыканты, гусляры, царские стрельцы, прислужники; ковши и другая посуда на 

праздничных столах. Стилистическое единство костюмов людей и облика архитектуры. 

Игра-викторина «Древние города нашей земли». 

Каждый народ – художник. 

Можно использовать мотив путешествия вокруг нашей большой страны, начиная со Страны 

восходящего солнца и затем попадая в разные природные условия. Это культура Японии (или 

Китая), культура народов степей и гор, Средней Азии, культура Индии, затем Древней 

Греции как колыбели современной художественной культуры и, наконец, средневековой 

(готической) Европы. Однако учитель может взять для изучения, например, Египет, Китай, 

Индию или целостно рассмотреть гораздо более узкую национальную культуру, если это 

оправдано конкретными обстоятельствами. 

Каждая культура рассматривается по четырем параметрам: природа, характер построек, образ 

человека в этой среде и праздники народов как выражение представлений о счастье и красоте 

жизни. 

Художественная культура Японии. Особое поклонение природе. Воспитанное с глубокой 

древности умение видеть бесценную красоту каждого маленького момента жизни, внимание к 

красоте деталей. Традиции любований, молитвенного созерцания природной красоты. 

Японские сады. Японский «Праздник цветения вишни-сакуры» или «Праздник хризантем». 

Особенности изображения, украшения и постройки в искусстве Японии. 

Разнообразие природы нашей планеты и способность человека жить в самых разных 

природных условиях. 

 

 

 

 Изобретательность человека в построении своего мира. 

Поселения в горах. Растущие вверх каменные постройки с плоскими крышами. Крепостной 

характер поселений. Традиции, род занятий людей; костюм и орнаменты. 

Город в пустыне. Мощные портально-купольные постройки с толстыми стенами из глины, их 

сходство со станом кочевников. Глина- главный строительный материал. Присутствие 

крепостных стен. 

Особое значение искусства Древней Греции. 

Образ греческой природы. Мифологические представления древних греков. Воплощение в 

представлениях о богах образа прекрасного человека: красота его тела, смелость, воля и сила 

разума. Древнегреческий храм и его соразмерность, гармония с природой. 

Образ готических городов средневековой Европы. Активная жизнь и теснота за городскими 

стенами. Узкие улицы и сплошные фасады каменных домов. Образ готического храма. 

Игра – викторина «Каждый народ художник» (обобщение тем) 

Искусство объединяет народы. 

У каждого человека на свете особое отношение к матери. В искусстве всех народов есть тема 

воспевания материнства – матери, дающей жизнь. Существуют великие произведения 

искусства на эту тему, понятные и общие для всех людей. 

Есть красота внешняя и внутренняя. Главное – внутренняя красота, красота душевной жизни. 

Красота, в которой выражен жизненный опыт. Красота связи поколений, мудрости доброты. 

Изображение страдания в искусстве. Героическая 

тема в искусстве разных народов. Тема детства. 

Юности в искусстве. 

Итоговая выставка работ. 

 

       Формы организации занятий и виды деятельности 



 

 информационное ознакомление – беседа, рассказ, диалог. 

 художественное восприятие – рассматривание, демонстрация; 

 изобразительная деятельность – индивидуально-групповая, коллективная. 

 художественная коммуникация – обсуждение, высказывание, слушание музыки, чтение 

литературных произведений. 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ Название раздела и темы Кол-во 

часов 

I Наблюдаем и изображаем 

осень. 

7ч. 

II В чём красота зимы. 7ч. 

III Мы и наши друзья. 10ч. 

IV Какого цвета весна и лето. 9ч. 

   

 Итого 33ч. 

 

2 класс 

 

№ Название раздела и темы Кол-во 

часов 

I Чем и как работает художник. 8 ч. 

II Мы изображаем, украшаем, 

строим. 

8 ч. 

III О чём  говорит искусство. 9 ч. 

IV Как говорит искусство. 9ч. 

                                   Итого                  34ч. 

3 класс 

 

№ Название разделов и тем Кол-во 

часов 

I Искусство в твоём доме 8 ч. 

II Искусство на улице твоего 

города. 

7 ч. 

III Художник и зрелище. 9 ч. 

IV Художник и музей. 10 ч. 

                                     Итого                34ч. 

4 класс 

 

I История родного искусства. 8 ч. 

II Древние города нашей земли. 8 ч. 

III Каждый народ – художник. 10 ч. 

IV Искусство объединяет народы. 8 ч. 

 Итого 34 ч. 



 

 

«Азбука Смоленского края» 

1-4 классы 

Содержание курса                            1 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел Содержание учебного 

материала 

Форма 

организации 

Виды деятельности 

1. Край, в котором я 

живу  

 

Знакомство с картой 

Заднепровского района 

города Смоленска. 

Экскурсия 

«Дорога от школы до…». 

 

Экскурсия 

Практическая 

работа 

познавательная 

практическая 

беседа 

2. Мой дом, моя 

семья. 

Дома моего района. 

За что я люблю свой дом. 

Награды в моей семье. 

 

Практическая 

работа 

исследовательская 

практическая 

проектная  

деятельность 

3. Наша школа Знакомство с традициями, 

историей своей школы. 

Экскурсия по школе. 

 

Экскурсия Беседа 

презентация 

4. Природа 

Смоленского края  

 

Животный и 

растительный мир 

Смоленского края. 

Экскурсия «Что 

растёт, и кто 

живёт в парках 

нашего края». 

Зимние заботы птиц. 

Главная река Смоленской 

области. 

Пернатые гости. 

Красная книга Смоленской 

области. 

Зеленая аптека 

Смоленского края. 

Бережём красоту родного 

края. Экскурсия 

«Скворцова дача». 

 

Экскурсия 

Практическая 

работа 

Наблюдение 

виртуальные 

экскурсии 

просмотр 

презентаций 

проектная  

деятельность 

разгадывание 

кроссворда 

5. Загадочный мир 

названий  

 

 

Крылатые смоляне. 

Военное прошлое в 

названиях улиц района 

Имена писателей в 

названиях улиц 

района 

Экскурсия 

беседа 

видео-аудио 

материалы 

познавательная 

деятельность 

викторина 

6. Что даёт наш 

район городу 

Авиастроение 

Смоленщины. 

Автомобилестроение 

Смоленщины. 

 

Деловая игра Беседа 

видео-аудио 

материалы 



 

7. Культурно- 

оздоровитель- 

ные, 

просветитель- 

ные заведения       

Заднепровско- 

го района  

 

Где отдыхают жители 

нашего района 

Читаем всей семьёй. 

Экскурсия в библиотеку. 

Детские учреждения 

Заднепровского района. 

Экскурсия. 

Учебные заведения 

Заднепровского района. 

 

Экскурсия Практическая 

проектная  

деятельность 

просмотр 

презентаций 

8.  Фольклорные 

праздники нашего 

края  

 

Народные традиции 

нашего края. Праздник 

«Капустки». 

Рождественские колядки. 

Русские посиделки. 

Святочные вечера. Гадания. 

Игры. 

Проводы русской зимы 

Игры наших предков. 

Веснянки. Заклички весны. 

Народный календарь. 

Пасхальные игры. 

 

Практическая 

работа 

беседа 

досугово-

развлекательная 

деятельность  

праздники 

игровая 

деятельность 

выставки 

ролевая игра 

9. Памятные места 

Заднепровского 

района 

Наши отважные земляки. 

Экскурсия в Верхне – 

Георгиевскую церковь. 

Памятник - боевой танк Т – 

34. 

Памятник «Штык». 

 

Экскурсия Познавательная 

деятельность 

  

2 класс  

 

№ Раздел Содержание учебного 

материала 

Форма организации 

занятий 

Вид 

деятельности 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

Край, мой 

любимый, край, 

мой Смоленский 

 

Старинный     

русский быт  

 

 

 

 

 

 

Народные 

праздники и игры 

 

Культурная жизнь 

Смоленщины 

сегодня 

 

 

Город русской старины.  

 

 

 

Моя малая родина жилища 

и предметы быта смолян  

деревенская улица  

одежда традиционный 

костюм  

обувь древних славян 

народная кукла  

 

 

Семейные праздники. Игры 

и забавы детей 

 

 

Музеи города, театры, 

филармония  

Смоленск –один из центров 

экскурсия по городу 

 

 

 

творческая работа 

 

 

 

мастер – класс 

 

 

праздник 

 

 

 

посещение 

филармонии 

 

 

экскурсия 

практическая 

выставка 

рисунков  

 

 

практическая 

 

 

 

 

 

практическая 

 

 

познавательная 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

Храмы и 

монастыри 

Смоленска 

 

 

культуры России 

преданья старины глубокой 

«Теремок во Флёново»   

 

 

 

 

Памятники письменности 

Храмы и монастыри 

Смоленска – хранители 

истории.  

История одного храма.  

 

 

 

 

мастер – класс. 

 

 

 

викторина 

практическая 

 

 

 

 

практическая 

 

 

 

 

просмотр 

презентации 

 

 

3 класс  

 

№ Раздел Содержание учебного 

материала 

Форма организации 

занятий 

Вид 

деятельности 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

Наши предки 

 

 

 

 

 

Города 

Смоленщины 

 

 

 

 

 

 

Герб и флаг 

области 

 

 

 

 

Смоленская 

крепостная стена 

 

 

 

 

 

 

Военное прошлое 

Смоленщины 

 

 

 

 

Знакомство с учебником 

«Мир истории» 

Наши предки 

Занятия предков  

«Из варяга в греки» 

 

 Понятие о городе. 

Географическое положение 

древних городов нашего 

края. 

Древние города 

Смоленщины. 

Истрия древнего города 

Вержавск. 

Герб Смоленской области 

Символы герба Смоленской 

области 

Флаг Смоленской области 

 

Строительство крепостной 

стены 

Зодчий Фёдор Конь 

Башни Смоленской 

крепостной стены 

Строительство крепостной 

стены 

Башни Смоленской 

крепостной стены 

Война с татаро-монголами 

Война с Польшей1609-1611г 

Отечественная война 1812г 

Великая Отечественная 

война 

Смоленское сражение 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

Викторина 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

 

Работа с картой, 

дискуссии 

 

 

Разгадывание 

кроссвордов, 

работа с картой 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

плакатами 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с картой 

Дискуссии 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награды 

Смоленщины 

 

Места боевой 

славы 

 

 

 

Наши земляки 

 

 

Партизанское движение 

Рождение Гвардии под 

Ельней 

Освобождение Смоленска 

Последствия войны и 

оккупации 

 

Награды города и области 

 

 

Памятники и памятные 

места всенародной борьбы с 

врагами на Смоленщине 

 

Гагарин Ю. А. 

Михаил Глинка 

Михаил Исаковский 

Александр Твардовский 

Николай Рыленков 

Павел Нахимов 

Михаил Пржевальский 

 

 

 

 

 

Работа с книгой 

 

 

 

 

Викторина 

Беседа  

Доклады 

 

 

 

 

4 класс  

№ Раздел Содержание учебного 
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практическая 

 

 

 

 

 

«Подвижные игры» 

1-4 класс 

Содержание курса  

1 класс 

             I. Игры с бегом   

                  Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр.  

                  Значение подвижных игр для здорового образа жизни (беседа, просмотр видеоролика)  

                       Практические занятия: 

• Комплекс ОРУ на месте. Комплекс ОРУ с рифмованными строчками.   

                             Игра «Фигуры». Игра «Волки, зайцы, лисы». 

• Комплекс ОРУ в движении «Мишка на прогулке». Игра «Медведи и пчёлы».  

     Игра «У медведя во бору». 

• Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игра «Второй лишний». Игра 

                            «Краски». 

• Упражнения с предметами. Игра «Отгадай, чей голос?». Игра «Гуси – лебеди». 

• Комплекс ОРУ в движении. Игра ««Фигуры». Игра «Волки, зайцы, лисы». 

• Комплекс ОРУ с предметами. Игра» «Третий лишний». Игра «Шишки, жёлуди,     

орехи». 

 

 

II. Игры с мячом   

                     Теория. История возникновения игр с мячом (беседа, презентация) 

                     Практические занятия: 

• Совершенствование координации движений. Перекаты мяча. Комплекс ОРУ с мячом 

«Мячик». Игра «Мяч по полу». 

• Развитие глазомера и чувства расстояния. Передача мяча. Метание мяча «Кто меткий?»  

Игра «Метко в цель». Игра «Бегуны и метатели». 

• Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и плечевого пояса. Игра «Передача 

мяча в колоннах». Игра «Гонка мячей». 

• Обучение бросанию, метанию и ловле мяча в игре. Броски и ловля мяча 

• Броски и ловля мяча. Игра «Мяч соседу». Игра «Подвижная цель». 

 



 

III. Игра с прыжками   

Теория. Профилактика детского травматизма. Знакомство с правилами дыхания во время 

прыжков. Последовательность обучения прыжкам (кинолекторий) 

Практические занятия: 

• Комплекс ОРУ «Скакалочка». Игра «Прыгающие воробышки». 

• Комплекс упражнений с длинной скакалкой «Верёвочка». Игра «Удочка». Игра 

«Лягушата и цапля». 

• Комплекс ОРУ с короткими скакалками «Солнышко». Игра «Зеркало». 

• Комплекс ОРУ со скакалкой «Лучики». Игра «Выше ножки от земли». 

 

IV. Игры малой подвижности 

Теория. Правильная осанка и её значение для здоровья и хорошей учёбы.                           

Упражнения для формирования правильной осанки, укрепления мышечного корсета(беседа,просмотр 

видеоролика). 
                       Практические занятия: 

• Комплекс специальных упражнений «Ровная спина». Игра «Красный, зелёный». Игра  

«Альпинисты». 

• Комплекс упражнений с мешочками. Игра «Разведчики». Игра «Поезд». 

• Упражнения для исправления нарушений осанки и плоскостопия.                               

Игра «Летает – не летает». Игра «Копна – тропинка – кочки». 

• Гимнастические построения, размыкания, фигурная 

маршировка. Игра «Построение в шеренгу». Игра  «Кто 

быстрее встанет в круг». 

 

 

                                                                  V. Народные игры   

                 Теория. Народные игры – основа игровой культуры. Роль и место игры в жизни людей 

                 (диалоговая лекция) 

 

                Практические занятия: 

• Разучивание народных игр. Игра «Калин – бан-ба» 

• Разучивание народных игр. Игра «Чижик» 

• Разучивание народных игр. Игра «Золотые ворота» 

• Разучивание народных игр. Игра "Чехарда". 

 

VI. Зимние забавы   

              Теория. Закаливание и его влияние на организм. Первая помощь при обморожении                    

( презентация, беседа) 

              Практические занятия: 

• Игра «Скатывание шаров». 

• Игра «Гонки снежных комов». 

• Игра «Гонка с шайбами». 

 

VII. Эстафеты   

          Теория. Знакомство с правилами проведения эстафет(беседа). Профилактика детского                        

травматизма (кинолекторий) 

          Практические занятия: 

• Беговая эстафеты. 

• Эстафета с предметами (мячами, обручами, скакалками) 

• Эстафеты на развитие статистического и динамического равновесия. 

 

  



 

2 класс 

                                                 I.Игры с бегом 

Теория. Правила безопасного поведения при проведении 

игр с бегом (беседа). Техника бега с ускорением, техника равномерного бега 

Практические занятия: 

• Комплекс ОРУ на месте. Комплекс ОРУ с рифмованными строчками. Игра 

«Совушка». Игра «Вороны и воробьи» 

• Комплекс ОРУ в движении. Игра «К своим флажкам». Игра «День и ночь». 

• Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игра «Вызов номеров» 

 Игра «Пустое место». 

Упражнения с предметами. Ирга «Невод». Игра «Колесо» 

• Комплекс ОРУ на месте. Игра «Два мороза». Игра «Воробьи-попрыгунчики». 

• Комплекс ОРУ в движении. Игра «Челнок». Игра «Карусель» 

II. Игры с мячом 

Теория. Правила безопасного поведения при проведении игр с мячом(беседа) 

Практические занятия: 

• Совершенствование координации движений. Игра «Передал – садись». Игра «Свечи». 

• Развитие глазомера и чувства расстояния. Передача мяча. Метание мяча 

Игра «Охотники и утки». Игра «Сбей мяч» 

• Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и плечевого пояса. Игра «Рак 

пятится назад». Игра «Скорый поезд». 

• Обучение бросанию, метанию и ловле мяча в игре. Броски и ловля мяча  

• Игра «Кто самый меткий». Игра «Не упусти мяч». 

 

 

III. Игры с прыжками   

Теория. Правила по технике безопасности при проведении игр с прыжками. Профилактика 

детского травматизма (беседа, просмотр видеоролика). 

Развитие координации движений в прыжках со скакалкой 

Практические занятия: 

• Комплекс ОРУ. Игра «Салки на одной ноге». Игра «Воробушки». 

• Комплекс упражнений с длинной скакалкой. Игра «Удочка». Игра «Кто выше» 

• Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Прыжки в приседе». Игра «Пингвины с мячом». 

• Комплекс ОРУ с короткой скакалкой. Игра «Поймай лягушку». Игра «Прыжки с 

поворотом» 

 

                               IV.Игры малой подвижности 

Теория. Правила по технике безопасности при проведении игр малой  

подвижности (беседа) 

Практические занятия: 

• Комплекс специальных упражнений «Ровная спина». Игра «Змейка». Игра «Карлики и 

великаны». 

• Комплекс упражнений с мешочками. Игра «Кошка и мышка». Игра «Ручеек». 

• Упражнения для исправления нарушений осанки и плоскостопия. Игра «Стрекозы».    

Игра «Чемпионы скакалки». 

• Гимнастические построения, размыкания, фигурная маршировка. 

Игра «Построение в шеренгу». Игра «На новое место». 

Игра Лабиринт». Игра «Что изменилось?» 

•  

 

V. Народные игры 

Теория. История изучения и организации игр. Знаменитые собиратели и организаторы игр. 

Игровая терминология (кинолекторий) 

Практические занятия: 

• Разучивание народных игр. Игра «Бегунок» 

• Разучивание народных игр. Игра «Верёвочка» 



• Разучивание народных игр. Игра «Котел» 

• Разучивание народных игр. Игра "Дедушка - сапожник". 

 

VI. Зимние забавы  

Теория. Закаливание и его влияние на организм. Правила безопасного поведения при катании на 

лыжах, санках (презентация, беседа)  

Инструктаж по технике безопасности. 

Практические занятия: 

• Игра «Лепим снежную бабу». 

• Игра «Лепим сказочных героев». 

• Игра «Санные поезда». 

• Игра «На одной лыже». 

 

 

                              

                          VII . Эстафеты 

Теория: Правила безопасного поведения при проведении эстафет (беседа). Способы деления на команды. 

Считалки (практикум). 

Практические занятия: 

• Веселые старты 

• Эстафеты «Бег по кочкам», «Бег сороконожек». 

• Эстафеты «Рак пятится назад», «Скорый поезд». 

• Эстафеты «Чемпионы скакалки», «Вьюны». 

• Эстафеты «Стрекозы», «На новое место». 

 

 

 

 

 

3класс 

                              I.Игры с бегом 

Теория: Правила техники безопасности. Значение бега в жизни человека и животных. Лучшие 

легкоатлеты страны, области, школы (просмотр фильма, беседа) 

Практические занятия: 

Комплекс ОРУ для укрепления мышц ног. Игра «Змейка». Игра «Челнок». 

Комплекс ОРУ на месте. Игра «Пустое место». Игра «Филин и пташки» 

Комплекс ОУР в движении. Игра «Пятнашки с домом». Игра «Прерванные пятнашки». Игра 

«Круговые пятнашки» 

Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игра «Круговые пятнашки». Игра 

«Ловушки в кругу». Игра «Много троих, хватит двоих» 

Комплекс ОРУ с предметами. Игра «Платок». Игра «Палочки – выручалочки». 

Комплекс ОРУ для укрепления мышц рук и плечевого пояса. Игра «Кошка и мышка в 

лабиринте». Игра «Дай руку» 

 

II.Игры с мячом 

Теория. Правила техники безопасности при игре с мячом. Разучивание считалок. 

Практические занятия: 

• Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра «Мячик кверху». Игра «Свечи ставить» 

• Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра «Перебрасывание мяча» 

Игра «Зевака». Игра «Летучий мяч». 

• Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра «Выбей мяч из круга». Игра «Защищай 

город». 

• Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Гонка мячей». Игра «Попади в цель». Игра «Русская 

лапта» 

 

III. Игры с   прыжками 

 



Теория. Правила техники безопасности при игре с прыжками. Для чего человеку важно уметь прыгать. 

Виды прыжков (беседа-обсуждение) Разучивание считалок. 

Практические занятия: 

• Комплекс ОРУ. Игра «Воробушки и кот». Игра «Дедушка – рожок». 

• Комплекс ОРУ. Игра «Переселение лягушек». Игра «Лошадки». 

• Комплекс ОРУ. Игра «Петушиный бой». Игра «Борьба за прыжки». 

• Комплекс ОРУ. Игра «Солка на одной ноге». Игра «Кто первый?». 

 

 

IV.Игры малой подвижности 

Теория. Правила техники безопасности. Знакомство с играми на внимательность (просмотр видеоролика-

обсуждение). 

Практические занятия 

• Игры на внимательность. Игра «Летит - не летит». Игра «Запрещенное движение». 

Игра «Перемена мест». 

• Комплекс ОРУ для правильной осанки, разучивание считалок. 

Игры «Колечко». Игра «Море волнуется». Игра «Кривой 

петух» 

• Комплекс ОРУ. Игра «Молчанка». Игра «Колечко». 

• Комплекс ОРУ. Игра «Краски». Игра «Перемена мест» 

 

V.Народные игры 

Теория. Материальная и духовная игровая культура. Организация и проведение игр на 

праздниках (кинолекторий) 

Практические занятия: 

• Разучивание народных игр. Игра "Горелки". 

• Разучивание народных игр. Игра «Гуси - лебеди» 

• Разучивание народных игр. Игра «Мотальщицы» 

• Разучивание народных игр. Игра "Мишени". 

 

 

 

 

                                            VI. Зимние забавы 

Теория. Правила техники безопасности зимой. Осторожно лед (презентация, беседа). Загадки и 

пословицы о зиме.  Беседа о закаливании.  

Практические занятия: 

• Игра «Строим крепость». 

• Игра «Взятие снежного городка» 

                 *           Игра «Лепим снеговика». 

• Игра «Меткой стрелок». 

VII.Эстафеты 

Теория. Значение слова эстафета(обсуждение). Разбивание разными способами команд на группы 

(практикум) 

Практические занятия: 

• Эстафеты «Передал – садись», «Мяч среднему», «Парашютисты», «Скакалка под 

ногами», «Тачка». 

• Эстафета «Челночный бег», «По цепочке», «Вызов номеров», «Дорожки», «Шарик в 

ложке». 

• Эстафета «Ведерко с водой», «Кати большой мяч впереди себя», «Нитки наматывать», 

«Передача мяча в колонне», «Поезд». 

 

 

4 класс 

I.Игры с бегом 

Теория. Правила ТБ при проведении подвижных игр(беседа). Способы деления на команды. 



Повторение считалок(практикум) 

Практические занятия: 

• Комплекс ОРУ в движении. Игра «Бег командами». Игра «Мешочек». 

• Комплекс ОРУ с предметами. Игра «Городок». Игра «Русская лапта 

• Комплекс ОРУ на месте. Игра «Лиса в курятнике». Игра «Ловкие ребята». 

• Комплекс ОРУ с предметами. Игра «Пятнашки в кругу». Игра «Караси и щуки». 

• Комплекс ОРУ в движении. Игра «Пятнашки маршем». Игра «Скороходы и бегуны». 

• Комплекс ОРУ на месте. Игра «Воробушки и кот». Игра «Игра «Без пары». 

 

II.Игры с мячом 

Теория. Правила безопасного поведения с мячом в местах проведения подвижных игр. 

Инструктаж по ТБ (беседа). Способы передачи мяча; переброска мячей друг другу в шеренгах 

(просмотр видеоролика) 

Практические занятия: 

• Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра «Мяч в центре». Игра «Мяч среднему». 

• Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра «Мяч – соседу». Игра «Охотники». 

• Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра «Отгадай, кто бросил» 

Игра «Защищай ворота». 

• Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Подвижная цель». Игра «Обгони мяч». 

Игра «Мяч в центре». 

 

III.Игры с прыжками 

Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. Профилактика 

детского травматизма (беседа, презентация).  Разучивание считалок (практикум) 

Практические занятия: 

• Комплекс ОРУ. Игра «Туда- обратно». Игра «Зайцы в огороде». 

• Комплекс ОРУ. Игра «Шишки, жёлуди, орехи».  Игра «белые медведи». 

• Комплекс ОРУ. Игра «Карусели». Игра «Тропка». 

• Комплекс ОРУ. Игра «Ловушка». Игра «Капканы». 

 

 

                                             IV.Игры малой подвижности 

Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. Инструктаж по 

ТБ(беседа).  Разучивание рифм для проведения игр (мозговой штурм) 

 

Практические занятия: 

• Комплекс ОРУ на месте. Игра «Кто дальше бросит?». Игра «Что изменилось?». Игра   

«Найди предмет». 

• Комплекс ОРУ на месте. Игра «Слушай сигнал». Игра «Угадай, кто это?». Игра   

«Точный телеграф». 

•          Комплекс ОРУ на месте. Игра «Невидимки».                   Игра 

«Наблюдатели». Игра «Кто точнее». 

• Комплекс ОРУ на месте. Игра «Ориентирование без карты». Игра «Садовник». 

•  

  

Теория. Традиционные народные праздники. Календарные народные праздники. 

Классификация народных игр (видеоролик, обсуждение) 

Практические занятия: 

• Разучивание народных игр. Игра "Корову доить". 

• Разучивание народных игр. Игра "Малечина - колечина". 

• Разучивание народных игр. Игра "Коршун". 

• Разучивание народных игр. Игра "Бабки". 

 

 

VI. Зимние забавы  

Теория. Правила безопасного поведения при 



катании на лыжах, санках (презентация, 

беседа) 

Инструктаж по ТБ. Повторение попеременного двухшажкового хода, поворота в движении и 

торможение ( просмотр видеоролика) 

Практические занятия: 

• Игра «Снежком по мячу». 

• Игра «Пустое место». 

• Игра «Кто дальше» (на лыжах). 

• Игра «Быстрый лыжник». 

VII. Эстафеты  

Теория. Правила безопасного поведения при проведении эстафет. Инструктаж по ТБ (беседа). 

Способы деления на команды. Повторение считалок(практикум) 

Практические занятия: 

• Эстафеты «Ходьба по начерченной линии», с доставанием подвижного мяча, «Кто 

первый?», эстафета парами. 

• Эстафета с лазанием и перелезанием, линейная с прыжками, с бегом вокруг 

гимнастической скамейки, «веревочка под ногами». 

• Эстафета с предметами (скакалки, мячи, обручи) 

 

 

 

 

«Умелые ручки» 

1-4 класс 

Аппликация и моделирование  
Аппликации из природных материалов, геометрических фигур, из пуговиц, ткани, листьев и цветов, 

объёмные аппликации. Фигурки из природных материалов. 

  

Работа с пластичными материалами  

Работа с пластилином, солёным тестом, глиной. 

 

Оригами  
Плоскостные и объёмные поделки.  

 

Объёмные и плоскостные аппликации  

Торцевание гофрированной бумагой на картоне. Мозаика из ватных комочков, дисков,  обрывных 

кусочков бумаги, многослойная аппликация. Элементы квиллинга. Техника изонить. 

 

Объёмное моделирование и конструирование из бумаги 

Поделки из картона, цветной  и гофрированной бумаги. Игрушки из бумажных полосок. 

 

Поделки на основе нитяного кокона 
Изготовление нитяных коконов. Оформление объёмных поделок. 

 

Бисероплетение 

Изготовление фенечек, деревьев. 

Работа с бросовым материалом 

Изготовление поделок из газет и журналов, пластмассовых трубочек и лоскутков ткани. 

 

«Занимательный английский» 

3-4 классы 

3 класс 

Тема №1 (2 часа) «Давайте познакомимся!» 

Лексический материал: I, am, hi, bye, yes, no, are, you, who, seven, eight, how, old, Russia, America, from, 

Great Britain, Africa, where, he, she, is, name, my, what, your, his, her, live. 



Грамматический материал: личные местоимения: I, you, he, she. Притяжательные местоимения: my, his, 

her. Глаголы связки: am, is, are. Вопросы: who, how old, what, where. 

Требования к знаниям и умениям. Знакомясь с грамматическими структурами, дети учатся задавать и 

отвечать на общие и специальные вопросы по пройденным грамматическим структурам. Умеют понимать 

и выполнять команды: Сядь! Встань! Иди сюда! Закройте глаза! Откройте глаза! 

Тематика практических работ. Составление диалога между детьми и сказочными персонажами. 

Тема № 2 (4часа) «Учебные принадлежности» 

Лексический материал: a ruler, an exercise book, an eraser, a pencil-case, paints, a text-book, a brush, a pen, a 

sharpener, a book, a pencil, a calculator, a felt-tip pen, a bag, a desk, a chair, a school. 

Грамматический материал: глаголы to have, to be, конструкции there is…/there are… 

Требования к знаниям и умениям. Дети должны знать названия существительных по теме «Учебные 

принадлежности», уметь задавать и отвечать на общие и специальные вопросы по пройденным 

грамматическим структурам. Строить диалогическую речь в пределах 4-5 реплик, строить 

монологическую речь по картинке в пределах 4-5 реплик, используя изученные предлоги. 

Тематика практических работ. Обыгрывание ситуаций «Я –ученик». 

Тема № 3 (3часа) «Моя семья» 

Лексический материал: a mother ,a father, a grandmother, a grandfather, a sister, a brother, an aunt, an uncle, 

a son, a daughter, a friend, a family, love, fine, thanks, a cousin, a grandmother, a grandfather. 

Грамматический материал: глагол have/has got 

Требования к знаниям и умениям. Дети должны уметь называть всех членов семьи, рассказывать о своей 

семье, отвечать и задавать общие и специальные вопросы по пройденным грамматическим структурам. 

Тематика практических работ. Составление рассказа о своей семье по рисунку (фотографии). 

Тема № 4 (4 часа) «Еда» 

Лексический материал: banana, pear, cherry, orange, grapes, plum, strawberry, apricot, lemon, apple, onion, 

pea, tomato, red pepper, cucumber, cabbage, рotato, carrot, bacon, butter, marmalade, milk, tea, roll, range, 

grapefruit, tomato, juice, toasts, coffee, mushrooms, sausage, fried eggs, eat, drink, cook, cake 

Грамматический материал: глагол like, речевой образец Would you like some… 

Требования к знаниям и умениям. Дети должны знать названия по теме «Еда», уметь задавать и отвечать 

на общие и специальные вопросы по пройденным грамматическим структурам. Строить диалогическую 

речь в пределах 4-5 реплик, строить монологическую речь по картинке в пределах 3-4 реплик. 

Тематика практических работ. Сюжетно-ролевая игра «In the Shop». 

Тема № 5 (3 часа) «Игры и спорт» 

Лексический материал: to play football, to play tennis, to play hockey, to play tennis, to swim, to jump, to run, 

to skate, to ski, to toboggan, to play snowballs, to ride a bike, can, Do you like to play? 

Грамматический материал: Present Simple. 

Требования к знаниям и умениям. Дети должны знать названия спортивных игр и игр-забав, уметь 

задавать и отвечать на общие и специальные вопросы по пройденным грамматическим структурам. 

Строить диалогическую речь в пределах 4-5 реплик, стоить монологическую речь по картинке в пределах 

3-4 реплик. 

Тематика практических работ- рассказ «Мое свободное время» 

Тема № 6 (3 часа) «Наши любимые животные» 

Лексический материал: a cat, a frog, a dolphin, a penguin, a dog, a mouse, a horse, a cow, a chick, a hare, a 

monkey, a pony, a camel, a kitten, a puppy, zoo, a duck, a crocodile, an elephant, a fish, a parrot. 

Грамматический материал: I like…, I have…. 

Требования к знаниям и умениям. Дети должны уметь называть животных и их детенышей, уметь 

задавать и отвечать на общие и специальные вопросы по пройденным грамматическим структурам. 

Тематика практических работ. Рассказ о любимом животном. 

Тема № 7 (4 часа) «Мой дом. Моя квартира» 

Лексический материал: a desk, a chair, a bed, a window, a house, a floor, a wardrobe , a carpet , an armchair, a 

bedroom, a living- room, a dining-room, a curtain, a wall, a hall, a sofa. 

Грамматический материал: конструкция there is…/there are…. 

Требования к знаниям и умениям. Дети должны знать названия существительных по теме «Мебель», 

уметь задавать и отвечать на общие и специальные вопросы по пройденным грамматическим структурам. 

Строить диалогическую речь в пределах 4-5 реплик, строить монологическую речь по картинке в 

пределах 3-4 реплик, используя изученные предлоги. 

Тематика практических работ. Рисование «Мой дом. Моя квартира». Составление рассказа по рисунку в 

пределах 4-5 реплик. 



Тема № 8 (4 часа) «My hobby » 

Лексический материал: to swim, to sing, boxing, listen to music, to ride a bike, reading, to play computer 

games, drawing, to dance 

Грамматический материал: Present Simple, like. 

Требования к знаниям и умениям. Дети должны знать названия слова по теме « Хобби», уметь задавать и 

отвечать на общие и специальные вопросы по пройденным грамматическим структурам. Строить 

диалогическую речь в пределах 4-5 реплик, строить монологическую речь по картинке в пределах 4-5 

реплик, используя изученные предлоги. 

Тематика практических работ: рассказ «Мое хобби». 

Тема № 9 (4часа) «Мы считаем» 

Лексический материал: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, many (how many). 

Грамматический материал: числительные, местоимение it. 

Требования к знаниям и умениям. Дети должны уметь считать от 1 до 10 обратно, решать примеры на 

сложение и вычитание в пределах 10, отвечать на специальный вопрос по пройденной грамматических 

работ. 

Тематика практических работ. Прямой и обратный счет. 

Тема № 10 (2 часа) 

«Мы путешествуем» 

Лексический материал: a car, a plane, a train, a bout, a bike, a motorbike, a bus, sea, a river, a mountain, an 

ocean, a forest. 

Грамматический материал: глаголы go, travel, ride. 

Требования к знаниям и умениям. Дети должны уметь называть виды транспорта, уметь задавать и 

отвечать на общий вопрос по пройденной грамматической структуре. 

Тематика практических работ. Сюжетно –ролевая игра “The Bus”. 

Формы организации и виды деятельности  

Раздел Тема Содержание 

учебного 

материала 

Форма 

организации 

Виды 

деятельности 

1. «Давайте 

познакомимся» 

Давайте познакомимся! 

Новая лексика. 

Речевые клише 

знакомства, 

приветствия и 

прощания.  

индивидуальн

ая, групповая, 

парная и 

фронтальная 

игровая 

деятельность 

(в т.ч. 

подвижные 

игры); 

 

. 

 Составление мини-

рассказа о себе. 

Этикет. индивидуальн

ая, групповая 

разучивание и 

инсценировка 

монологов 

2.«Учебные 

принадлежности

» 

Учебные 

принадлежности. Новая 

лексика. 

Школьные 

предметы. 

Школьные 

принадлежност

и.  

индивидуальн

ая, групповая, 

фронтальная 

Слушание 

объяснения 

учителя 

 Диалоги по теме. Расписание 

уроков. Время. 

групповая, 

фронтальная 

Составление 

диалогов 

 Рассказ «Я- ученик».  индивидуальн

ая 

Рассказ о себе 

 Решение кроссворда и 

ребусов 

 групповая Практическая 

деятельность 

3.«Моя семья» Моя семья. Новая 

лексика. 

Члены семьи, 

их имена, 

возраст,  черты 

характера. 

Буквы 

алфавита. 

Правила 

чтения 

фронтальная литературно-

художественн

ая 

деятельность; 



 Мои родственники. Любимые 

занятия членов 

семьи. Умения 

членов семьи. 

Фронтальная, 

групповая 

Познавательна

я беседа 

 Составление рассказа о 

семье. 

Конструкции  с 

глаголом to be, 

to have, can, 

like.   

Индивидуальн

ая, 

фронтальная 

Составление 

рассказа 

4.«Еда» Еда. Новая лексика. Знакомство с 

новыми 

словами 

фронтальная Беседа 

 Составление меню. Работа с новой 

лексикой, 

применение на 

практике 

Парная, 

фронтальная 

Практическая 

деятельность 

 Диалог «В магазине». Составление 

диалогов 

парная Работа в парах 

 Любимое блюдо в моей 

семье. Рецепт 

Составление 

рецепта 

Индивидуальн

ая, 

фронтальная 

Практическая 

деятельность 

5.«Игры и 

спорт» 

Игры и спорт. Новая 

лексика. 

Любимые игры 

и занятия. 

Зимние и 

летние виды 

спорта, занятия 

различными 

видами спорта. 

Буквы и звуки, 

правила чтения 

фронтальная Познавательна

я беседа 

 Рассказ по теме «Игры и 

спорт». 

Конструкции с 

глаголами can, 

like. 

парная Составление 

рассказа с 

использование

м новых 

глаголов 

 Поиграем (Настольная 

игра «Лото») 

Настольная 

игра «Лотто» 

групповая игра 

6.«Наши 

любимые 

животные» 

Наши любимые 

животные. Новая 

лексика. 

Дикие и 

домашние 

животные.  

фронтальная Познавательна

я беседа 

 Диалоги о животных. Составление 

представления 

о животных 

групповая Работа с 

текстом, 

составление 

диалогов 

 Рассказ о любимом 

животном. 

Описание 

питомца и 

рассказ о нём. 

индивидуальн

ая 

Составление 

рассказа 

 Игра «Отгадай 

животное» 

игра групповая игра 

7.«Мой дом. 

Моя квартира» 

Мой дом. Моя квартира. 

Новая лексика. 

Дом/квартира: 

комнаты и 

предметы 

мебели и 

интерьера.  

Фронтальная, 

групповая 

Познавательна

я беседа 

 Составление диалога по 

теме. 

Составление 

диалога, 

тренировка 

парная Практическая 

деятельность 



вопросов 

 Рассказ «Мой дом». Описание 

своего дома 

индивидуальн

ая 

Составление 

рассказа 

 Игра «Лабиринт» Применение 

приобретенных 

навыков 

групповая игра 

8.«Мое хобби» Мое хобби. Новая 

лексика. 

Говорим о 

своём хобби и 

хобби лучшего 

друга. 

фронтальная Знакомство с 

хобби, 

познавательна

я беседа 

 Диалоги по теме 

«Хобби». 

Чем ты 

занимаешься в 

свободное 

время. 

Групповая, 

парная 

Составление 

диалогов на 

данную тему 

 Рассказ «Мое хобби». Использование 

выученных 

конструкций в 

рассказе 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Составление 

рассказа 

 Описание картины. Кто лучше и 

точнее опишет 

картину 

парная Практическая 

деятельность 

9.«Мы считаем» Мы считаем. Новая 

лексика. 

Умеют считать 

от 1 до 10. 

фронтальная беседа 

 Сколько тебе лет? Составление 

диалогов 

Групповая, 

парная 

Практическая 

деятельность 

 Решение примеров. Учимся решать 

примеры 

групповая Игра 

 Прямой и обратный счет. Используем 

навыки на 

практике 

Фронтальная, 

групповая 

Практическая 

деятельность 

10.«Мы 

путешествуем» 

Мы путешествуем. 

Новая лексика. 

Знакомство с 

новой лексикой 

фронтальная Познавательна

я беседа 

 Диалоги по теме. Составление 

диалогов 

Парная  Практическая 

деятельность 

 

4 класс 

Знакомство 

Научиться знакомиться с новыми людьми, называть свое имя, место жительства, возраст. Рассказывать о 

вещах, которые имеются у меня. Общий и специальный вопросы. Вопросительные местоимения: what, 

who, when, where, why, how.  

Моя семья 

Утверждение (повествование), побуждение и вопрос как основные коммуникативный типы предложения. 

Общий и специальный вопросы. Рассказ «Моя семья». Описание внешности и характера. Введение в 

употребление фраз This is, These are.  

Мое хобби 

Составление рассказа о себе, о своих хобби. Использование глагола can в предложениях. Употребление 

глаголов движения с глаголом can.  

Праздники и традиции 

Путешествие по России и Британии с целью выявить традиции данных стран. Безличные предложения в 

настоящем времени (It is spring). Оборот there is/there are в предложениях. Простые распространенные 



предложения. Простые предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с 

союзами and и but.  

Мой дом – моя крепость 

Описание своего дома/квартиры. Употребление конструкции there is/there are. Знакомство с лексикой 

«мебель». Предлоги (in, on, at, with, into, to, from, of). Составление рассказа «моя комната».  

Математика на уроке английского. 

Прямой и обратный счет. Числительные 1-1000. Решение примеров. Описание картинки, подсчет 

предметов. Порядковые числительные. На каком этаже ты живешь? Научиться называть время с 

использованием It is… o’clock. Превосходная степень прилагательных.  

Школьные будни.  

Время Present Simple. Рассказ «Мой день». Наречия времени (never, usually, often, sometimes, yesterday, 

tomorrow).  

Прошлые события 

Использование времени Past Simple. Знакомство с правильными глаголами и их формами в прошедшем 

времени. Рассказ «Что я делал на прошлой неделе».  

Развлечения 

Развлекательные центры в Смоленске. Любимая еда. Рассказ «Мои выходные».  

Объем программы 34 часа для учащихся 4 классов. 

Формы организации и виды деятельности 

Раздел Тема Содержание 

учебного 

материала 

Форма 

организации 

Виды 

деятельности 

Знакомство Приятно познакомиться! 

Речевые фразы для 

знакомства. 

Знакомство со 

школьной 

жизнью 

Фронтальная, 

групповая 

Познавательна

я беседа 

 Откуда ты родом? 

Глагол to be. 

Развитие 

умения 

пользоваться 

основными 

коммуникативн

ыми типами 

речи 

Фронтальная, 

парная 

Практическая 

деятельность, 

составление 

диалогов 

 У меня есть друг. Глагол 

to have got. 

Использование 

глагола to have 

got в речи 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Составление 

рассказа 

 Путешествие в Лондон. 

Экскурсия по 

достопримечательностям 

Лондона. 

Общее 

представление 

о Лондоне 

фронтальная Познавательн

ый фильм 

Моя семья Я и моя семья. 

Конструкция This is, 

These are. 

Лексика (члены 

семьи) 

Фронтальная, 

групповая 

Познавательна

я беседа 

 Описание внешности и 

характера с помощью 

глаголов to be и to have 

got. 

Описание 

внешности, 

черт характера, 

увлечения 

Индивидуальн

ая  

Чтение текста 

и анализ 

 Мое хобби. I like, I don’t Описание Парная, Практическая 



like своего хобби групповая деятельность 

 Путешествие в страну 

суперспособностей. 

Модальный глагол can, 

can’t 

Употребление 

нового глагола 

в речи 

Групповая, 

фронтальная 

Познавательн

ый фильм 

Праздники и 

традиции. 

Праздники в России. 

Числительные. 

Оформление 

пригласительной 

открытки. 

Праздники, 

фестивали в 

различных 

странах 

Фронтальная Познавательна

я беседа 

 Present Continuous to be + 

V ing. 

Использование 

нового времени 

в речи 

Групповая 

фронтальная 

Составление 

рассказов 

 Праздники в 

Великобритании. 

Знакомство с 

праздниками 

Великобритани

и 

Групповая Познавательна

я беседа 

 Вечеринка у Спандж 

Боба. Игровая 

деятельность. 

Любимые виды 

деятельности 

Групповая  Игра  

Мой дом – моя 

крепость. 

Мой дом. There is/ There 

are 

Употребляют 

новую лексику 

и конструкцию. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Практическая 

деятельность  

 Моя комната. Предлоги: 

on, under, in front of, 

behind, next to, between, 

in. 

Описывают 

картинки, 

употребляя 

новую лексику. 

Групповая  Описание 

картинок, 

составление 

рассказов 

 Мои игрушки. 

Притяжательный падеж. 

Знакомство с 

притяжательны

м падежом 

Индивидуальн

ая, парная 

Чтение текста 

Математика на 

уроке 

английского. 

Решаем примеры. 

Числительные от 1 до 

20-1000 

Числительные 

до 1000, 

решение 

элементарных 

примеров и 

задач. 

Фронтальная  Беседа 

 На каком этаже живет 

Джон? Порядковые 

числительные. 

Количественны

е и порядковые 

числительные. 

Таблица 

умножения 

Групповая  Практическая 

деятельность 

 Правильно говорим 

время! Конструкция It is. 

Знакомство со 

временем 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Составление 

рассказа 

 Небоскребы мира. 

Превосходная степень 

прилагательных. 

Правило 

степеней 

сравнения 

прилагательны

х 

Фронтальная  Чтение текста 

Школьные 

будни. 

Распорядок дня. Present 

Simple. 

Классная 

комната, 

описание 

классной 

комнаты. 

Школьные 

принадлежност

и 

Фронтальная  Составление 

рассказа 



 Школьные будни. 

Закрепление Present 

Simple. 

День ученика, 

составление 

рассказа 

Групповая  Ответы на 

вопросы 

 Выходные вместе с 

семьей. Развлекательные 

центры. 

Рассказ об 

отдыхе на 

выходных 

Индивидуальн

ая  

Работа с 

заданиями 

 Будни типичного 

школьника в 

Великобритании. 

Чтение. 

Знакомство с 

распорядком 

дня ученика в 

Великобритани

и 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Познавательна

я беседа 

Прошлые 

события. 

Когда я была маленькой. 

Past Simple. 

Перемещение 

из настоящего 

в прошлое 

фронтальная Рассказ о 

прошлом 

 В гостях из прошлого: 

Mr. Dino. 

Игра Групповая  Рассматривани

е наглядных 

пособий 

 Мир без телефонов! 

Правильные и 

неправильные глаголы 

Past Simple. 

Путешествие в 

прошлое 

Групповая  Познавательна

я беседа 

 Вперед в прошлое. 

Путешествие в прошлое 

Великобритании. 

Рассказ о 

прошлом 

Великобритани

и 

Парная , 

фронтальная 

Составление 

диалогов 

Развлечения. Любимая еда. I prefer, I 

don’t prefer 

Интересы Фронтальная  Рассказ о себе 

 Развлекательные центры 

в Смоленске. I am fond of 

Хобби, 

увлечение, 

любимые 

развлекательны

е центры 

Групповая, 

парная 

Практическая 

деятельность 

 Планы на каникулы. I am 

going to 

Рассказ о 

планах на 

каникулы 

Групповая  Составление 

рассказа 

 

 

«Физическая культура» 

1-4 класс 

 

1 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба 

на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные 

игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по 

команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; 

размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте 

налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в 

шеренге. 



Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); 

группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из 

седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке вверх 

и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, 

переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной 

гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и 

двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения 

(змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным положением рук.  

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым 

и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», 

«Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», 

«Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания с 

использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», 

«Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», 

«Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух 

шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча 

двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от 

груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.  

 

2 класс 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История 

зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от естественных движений. 

Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание 

организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; 

выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска 

малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение 

длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; 

перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по 

«диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив 

ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на 

низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты 

шагов. 

Броски: большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание: малого мяча на дальность из-за головы. 



Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого 

разбега; со скакалкой. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», 

«Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати 

быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – желуди – 

орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка».  

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, по 

дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча 

внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», 

«Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами правым и 

левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по 

дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в 

колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; специальные 

движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные игры: 

«Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

 

3 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. 

Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: 

футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). 

Закаливание организма (обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных физических 

качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования двигательных 

действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных прогулок. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения физических упражнений. 

Проведение элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения 

лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; 

передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на 

марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», 

«Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса 

шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение 

мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — садись», «Передай мяч 

головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении 

вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные 

игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 



Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя 

прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

4 класс 

Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для подготовки 

солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. 

Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по скорости и 

продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма 

(воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. Определение 

нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений. 

Составление акробатических и гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр 

в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, 

царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения лежа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, 

прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через гимнастического козла 

— с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в 

упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами  перемах, согнув ноги в вис 

сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом 

«вперед ноги». 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию движений 

типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным правилам 

(«Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; 

эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-

баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача мяча с 

собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и 

в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол». 

 

 

 

«В мире книг» 

1-4 класс 

 

1 класс 

 Здравствуй, книга!: знакомство с составными элементами книги (обложка, титульный лист, 

оглавление), аппаратом ориентировки, правилами пользования книгой. Игра «Что в твоём 



рюкзаке живёт?». Работа с книжной выставкой 

 Где живут книги?: Экскурсия в школьную библиотеку: ознакомительная беседа, составление 

правил поведения в библиотеке, практическая работа по знакомству с книгой, викторина, игра 

«Где живёт книга?» 

 Клуб почемучек: Рассматривание, слушание, чтение книжек - малышек, игры с книжками- 

игрушками, раскрашивание рисунков в книжках - раскрасках. Знакомство с культурой 

самостоятельной работы с выбранной книгой (рассматривание, чтение, слушание) 

 Игры с буквами: Игры с буквами: «Веселый алфавит», «Путаница», «Отгадай секрет», изографы, 

отгадывание загадок, аппликация «Буква» 

 Малые фольклорные жанры: народные песенки, потешки: Слушание, заучивание наизусть, 

игры, хороводы, просмотр мультфильмов 

 Малые фольклорные жанры: загадки: Отгадывание  загадок, рисование, раскрашивание 

отгадок, восстановление загадок, сочинение загадок по опорным  словам, конкурс на лучшего 

знатока загадок 

 Малые фольклорные жанры: веселые скороговорки, забавные считалки: Беседа, заучивание 

наизусть, конкурс на лучшее произношение скороговорок, разучивание считалок для игр, игра 

«Посчитайся», игры с применением считалок, сочинение считалок 

 Стихи о детях и для детей «Мои первые книжки»: Слушание, рассматривание книг А. 

Барто, В. Берестова, С. Маршака, С. Михалкова, просмотр мультфильмов по мотивам 

произведений данных авторов, иллюстрирование эпизодов, лепка героев из пластилина, 

заучивание отрывков наизусть, создание  динамических стихотворений, беседа о детских 

поэтах, поиск нужного произведения в книге- сборнике по содержанию, игра «Кто быстрее 

найдёт произведение в книге?» 

 Книги о животных: Слушание, рассматривание книги Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы», 

обсуждение произведения и главного героя дедушки Мазая. Слушание, выборочное чтение 

книги В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книги-сборника И. Акимушкина «Жизнь животных». 

Самостоятельное чтение произведений о животных из детских журналов. Работа в группах: 

сочинение рассказа «Мой маленький друг» 

 Книга – наш друг: Беседа, операция «Книжкина больница», познавательная игра «Где прячется 

ответ?» 

 Я рисую книжку: Проект «Книжка-малышка» 

 «В сказку дверь мы приоткроем…»: Экскурсия в театр (просмотр и обсуждение спектакля) 

 Писатели-юбиляры: Совместное чтение книг, подготовка рисунков по произведениям, 

просмотр мультфильмов по теме занятия 

 «Спасибо тебе, Азбука!»: Познавательная игра 

 «Как хорошо уметь читать!»: Конкурс чтецов 

 В мире книг: Промежуточная аттестация (тест). Итоговая викторина, составление списка книг 

для чтения на летних каникулах 

 

 

 

2 класс 

 Книги, прочитанные летом: Устный журнал, работа в группах: работа с 

дополнительными источниками информации, создание информационного листка «Пословицы и 

поговорки о книге и учении» 

 По страницам любимых книг: Выставка рисунков, презентация работы 

 Народные сказки - душа русского народа: Знакомство с особенностями сказок о животных, 

бытовых и волшебных сказок; слушание,  выборочное   чтение; проект «Волшебные 

помощники из русских народных сказок»; оформление выставки книг 

 Зарубежный фольклор: песенки, народные сказки: Слушание, чтение, заучивание наизусть; 

проект «Волшебные помощники из сказок народов мира»; оформление выставки книг 

 Сказки Пушкина: Слушание, выборочное чтение, игра- викторина, просмотр мультфильма по 

мотивам сказки А.С. Пушкина, проект «Домик-сказка» 

 Сказки и стихи К. Чуковского: Слушание, беседа, литературная игра- викторина, заучивание 



отрывков наизусть, иллюстрирование, поиск интересных фактов из жизни и творчества поэта 

(работа в группах), просмотр мультфильма по произведению К. Чуковского 

 Сказки зарубежных писателей: Видеобеседа (великие сказочники Ш. Перро, братья Гримм, 

Г.Х. Андерсен), слушание, чтение, драматизация отрывков из произведений, викторина по 

сказкам 

 Защитникам Отечества посвящается: Отбор книг о защитниках Отечества (былины, сказы, 

книги детских писателей). Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише- 

Кибальчише и о его твёрдом слове»: чтение, рассматривание. Рукописная книга «Защитники 

Отечества в твоей семье»: фотографии, письма, воспоминания, рисунки 

 Дети - герои книг: Дети - герои сказок. Выбор книг, соответствующих теме занятия: русские 

народные сказки: «Сестрица Алёнушка и братец  Иванушка», «Терёшечка»;  сказка  А.Н.  Толстого 

«Приключения Буратино», Ш. Перро «Красная шапочка». Парад героев сказок. Дети – герои 

рассказов. Выбор книг, соответствующих теме занятия: В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая 

рыбка», В. Осеева «Совесть», Н. Носов «Мишкина каша», В. Драгунский «Денискины

 рассказы». Игра «Диалоги героев». Дети - герои стихотворений. Выбор книг, 

соответствующих  теме  занятия: А.Барто «В  школу»,  С. Михалков «Фома». Е. Благинина 

«Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина». Конкурс юмористических стихов. 

 «И в шутку, и всерьез». Рассказы Н. Носова: Работа в группах (чтение и составление 

аннотаций, подбор книг для выставки), конкурс кроссвордистов 

 Книги о тех, кто подарил нам жизнь: Оформление выставки книг. Работа с разными жанрами 

произведений: стихотворение, пословица, сказка, рассказ, колыбельная песни. Чтение 

произведений о семье. Мини-проекты  (работа  в  группах): «Они писали о семье»,  «Рассказы  о 

семье», «Пословицы о семье», «Стихотворения о семье». Создание рукописной книги «Семья» 

 Конкурс семейных плакатов и рисунков «Вместе весело читать»: Конкурс семейных 

плакатов и рисунков, презентация работы 

 Папа, мама, я - читающая семья: Проектная деятельность, праздник для родителей и 

детей, конкурс на самую читающую семью, конкурс на лучшее чтение стихотворений, устный 

журнал «Любимые книги родителей в детстве «Дайте до детства обратный билет» 

 Лето с пользой: Коллективная творческая работа «Веселые комиксы», оформление 

еженедельника «Летнее чтение» 

 

 

3 класс 

 Лето с героями любимых книг: Защита читательских дневников 

 Книги о родной природе: Чтение стихотворений о родной природе, обмен мнениями. Изучение 

книги «Родные поэты» (аппарат, оформление). Проект «Краски  и  звуки  стихов  о  

природе». Рукописная книга 

 Книги Л.Н. Толстого для детей: Работа с книгами: «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для 

детей»: чтение, анализ произведений с целью определения жанров, в которых работал автор. 

Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в группах). Проектная 

деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», «Сказки в обработке Л.Н. Толстого». 

 «Уж сколько раз твердили миру...»: Слушание, чтение и анализ басен Эзопа, И.А. Крылова, 

Л.Н. Толстого; басни с «бродячими» сюжетами; составление проспекта «Чему учат басни», 

работа с источниками дополнительной информации, работа в группах (конкурс на лучшее 

инсценирование басни) 

 Писатели-юбиляры: Проектная деятельность 

 Лучшие сказки 20-го века: Зачитывание интересных отрывков, выполнение иллюстраций, 

оформление книжной выставки 

 Книги-сборники: Практическая работа: изучение аппарата книги-сборника: титульный лист, 

аннотация, оглавление. Чтение и анализ книг-сборников (авторских, коллективных) 

 Животные -  герои детской литературы: Работа с книгой А. Куприна «Ю-ю», отзыв о 

прочитанной книге. Знакомство с энциклопедией А. Брема «Жизнь животных», с 

художниками-оформителями книг о животных. Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс 

отзывов) 

 Современные детские журналы и газеты: Изучение детских журналов и газет (структура, 



история изданий для детей, распределение по группам, выборочное чтение и анализ 

статей). Подготовка рекламы детского журнала (по группам), создание классной газеты или 

журнала 

 Книги зарубежных писателей: Изучение, выборочное чтение, составление аннотаций к книгам 

зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон- Томпсон, Дж. Чиарди). 

Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных писателей для детей. 

Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных писателях (работа в 

группах). Переводчики книг. 

 Загадки кроссвордов: Проектная деятельность (составление кроссвордов по произведениям 

детских писателей) 

 Конкурс чтецов, посвященный празднику Победы: Выступление на конкурсе чтецов 

 Дети войны: Чтение, обсуждение содержания книги Л. Воронковой «Девочка из города», 

слушание отдельных глав. Изучение аппарата книги, иллюстраций и оформления. Составление 

аннотации, каталожной карточки. Оформление «Книги памяти» 

 Любимые книги, любимые писатели: Устный журнал 

 Книги, книги, книги… : Беседа по теме «Книги, их типы и виды. Справочная литература. 

Энциклопедии для детей». Практическая работа в библиотеке. Познавательная игра «Что узнали 

о книгах?». Составление  списка  книг  для чтения  на летних каникулах 

 

 

4 класс 

 Лето с героями любимых книг:   Презентация читательских дневников 

 Страницы старины седой: Чтение былин, работа в группах (работа с дополнительными 

источниками информации, сравнительный анализ стихотворной и прозаической форм 

произведения. Поиск информации о книгах Древней Руси, первой печатной книге на Руси, 

первопечатнике Иване Фёдорове. Чтение «Наставлений Ярослава Мудрого», библейских 

преданий. Оформление книжной выставки 

 Крупицы народной мудрости: Изучение героических песен о Родине, сбор дополнительной 

информации о героях России. Чтение книги С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских 

солдатах» в разных изданиях. Изучение справочного материала об А.В. Суворове 

(справочники, энциклопедии). Оформление постера (стенда) с собранными материалами. 

Проект «Русь великая в пословицах и поговорках» 

 Мифы народов мира: Работа в группах (сравнительный анализ древнерусских, 

древнегреческих, древнекитайских мифов, работа с системным каталогом, конкурс- 

кроссворд «Мифологические герои») 

 Литературная гостиная: Встреча с писателем/поэтом (изучение творческой деятельности, 

подготовка вопросов для беседы, выпуск информационной газеты) 

 Книги о детях и для детей: Поиск книг по каталогу, составление списка. Книги А. Рыбакова, 

В. Крапивина, К. Булычёва,  А.  Волкова.  Конкурс-кроссворд «Писатели- фантасты». 

Аннотация к книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного города» 

 «Никто не забыт, ничто не забыто» (книги о войне): Работа в библиотеке: поиск авторов, 

писавших о войне; отбор произведений для конкурса инсценированных стихотворений; 

поиск информации, которая легла в основу произведения; конкурс инсценированных 

стихотворений. Выборочное чтение произведения А. Твардовского «Василий Теркин» 

 Словари, справочники, энциклопедии: Анализ особенностей орфографического, толкового, 

этимологического словарей, словаря синонимов. Оформление выставки словарей. Игра-конкурс 

«Объясни слово». Работа со справочниками и энциклопедиями. Изучение детской энциклопедии 

«Что такое? Кто такой?». Написание эссе по теме «Зачем нужны справочники и энциклопедии?». 

Игра «100 вопросов Почемучек»: составление вопросов и нахождение ответов в книгах- 

справочниках 

 Писатели о писателях. Очерки и воспоминания: Изучение особенностей жанров очерки 

воспоминание на основе анализа книг-сборников «Очерки и воспоминания» (Очерки о природе, 

людях, событиях. Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. Чуковского «Николай 

Алексеевич Некрасов»: чтение, выбор информации, определение жанра и темы. Воспоминания 

Л.Н. Толстого, А. Куприна «Воспоминания об А.П. Чехове»). Творческая работа: очерк о 



своём городе, о своём классе, о любимой книге 

 В гостях у малышей: Выступление в детском саду 

 Зачем нужны книги в компьютерный век?: Читательская конференция: выступление с 

докладами, подведение итогов, составление списка книг для чтения на летних каникулах. 

 

 

 

 «Действуй правильно» 

1-4 класс 

1 класс  

Опасности вокруг нас. Я – школьник:  

понятия об опасностях и мерах по предупреждению вовлечения в опасные ситуации; знакомство со 

школой и опасностями, которые возможны в школе, по пути в школу и домой; правила безопасного 

поведения в школе; правила вежливости со сверстниками и взрослыми в школе; правила безопасности на 

уроках технологии и физической культуры. 

 Один дома: опасные предметы в доме, причины пожара правила эвакуации при пожаре в школе, служба 

01, порядок в доме, опасности, связанные с окнами, балконами Улица: поведение на улице, детской 

площадке, спортивной площадке, необходимость ношения светоотражающих элементов на одежде в 

тёмное время суток. Потерявшийся ребенок. 

 Школа: составление схемы дороги в школу и домой, правила поведения в школе. Природа: ядовитые и 

съедобные ягоды, опасные насекомые.  

Гигиена: мытье рук, немытые фрукты и овощи, умывание, одежда по сезону. Воспитание: помощь 

взрослым по хозяйству, игры с животными, умение уступить место в транспорте, хулиганство.  

Первая помощь: помощь при ожоге и солнечном ударе, служба 03.  

2 класс  

Один дома: электричество, бытовая химия, проверка квартиры перед выходом, лифт., предупреждение 

пожаров, меры спасения при пожаре, правила эвакуации 

при пожаре, в том числе в школе  

Городской транспорт: поведение на остановке, посадка и выход из городского транспорта, правила 

поведения в общественном транспорте, ремни безопасности. Природа: дикие животные, потерявшейся 

ребенок в лесу, профилактика укусов клещами, правила поведения в зоопарке, опасности при общении с 

бездомными кошками, собаками.  

Водоемы: опасные места для купания, игры на воде, водоемы зимой, опасности на водоёмах осенью, 

зимой, весной, запрет катания на льдинах.  

Распорядок дня: зарядка, питание, отдых, сон. Первая помощь: ушиб, обморожение, простуда, порезы.  

3 класс  

Опасные ситуации дома: пожар и задымление, эвакуация при пожаре, в том числе в школе, поведение 

при захлопнувшейся двери, правила пользования газовой плитой, опасности при возникновении запаха 

газа, служба 04.  

Опасные ситуации в городе: правила поведения на массовых мероприятиях, при нахождении бесхозных 

вещей, при приглашении незнакомых людей, антитеррористическая безопасность, дорожные знаки, 

правила безопасности движения по улицам города, правила безопасности на транспорте, на железных 

дорогах.  

Опасные природные явления: молнии, пожары, гололед, сосульки, наводнение Вредные воздействия 

бытовой техники: вредные воздействия привычных в быту вещей, безопасность при работе на 

компьютере, информационная безопасность 

 Первая помощь: инфекционные заболевания, внезапная боль, обморок, кровотечения, переломы 

Патриотическое воспитание: спасатели и пожарные, сотрудники правоохранительных органов, 

защитники Отечества.  

4 класс  

Чрезвычайные ситуации: штормовое предупреждение, землетрясение, наводнение, шторм, метель, пожар 

в лесу и в городе на предприятиях. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, правила 

поведения. Правила эвакуации в различных чрезвычайных ситуациях. Правила спасения при пожаре. 

Недопустимость паники. Тренировочные эвакуации.  



Безопасность на транспорте: на водном транспорте, на железнодорожном транспорте, правила 

поведения в метро. Правила дорожного движения. Правила велосипедиста  

Пиротехнические средства: правильное обращение с пиротехническими изделиями. Вредные привычки: 

правила личной гигиены в семье и общественных местах, вред от употребление табачной и алкогольной 

продукции, профилактика инфекционных и кишечных заболевании. Первая помощь: вывих, наложение 

повязок 

 

«В гостях у сказки» 

1-2 класс 

1 класс  

I. Русская народная сказка: русские народные сказки, сравнение русских сказок со 

сказками других народов. 

II. Сказки славянских народов: белорусская народная сказка, украинская народная сказка 

III. Авторская сказка: сравнение авторской и народной сказки 

IV. Сказки народов Севера: чукотская народная сказка, ненецкая  народная сказка, 

мордовская народная сказка, удмуртская народная сказка, бурятская народная сказка, 

мансийская народная сказка 

V. Сказки народов России: адыгейская народная сказка, калмыцкая народная сказка, 

ингушская народная сказка 

VI. Народные сказки про животных  
 

Содержание курса внеурочной деятельности 

2 класс  

I. Сказки о животных: сказки о зайце, сказки о медведе, сказки о лисе 

II. Животные в мультфильмах 

III. Волшебные сказки: «Летучий корабль» русская народная сказка, «Золушка» Ш.Перро, 

«Гуси-лебеди» русская народная сказка, «Царевна-лягушка» русская народная сказка 

IV. Бытовые сказки: «Пузырь, Соломинка и Лапоть», «Морозко», «Дочь-семилетка» 

V. Сказка в театре: театральная этика, устройство театра, театральные профессии 

 

 

 «Книга — лучший друг» 

3 класс  

  

История книги. Библиотеки (4 ч) 

Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители, былинщики. 

Библия. Детская библия (разные издания). 

Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Система библиотечного обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и читальный зал. Культура 

читателя. 

Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная 

карточка. Игра «Обслужи одноклассников». 

Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге. 

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные (3 ч) 

Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник 

«Сказки А.С. Пушкина» и сборник народных сказок «На острове Буяне». 

Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм «Умная дочь 

крестьянская», А. Платонов «Умная 

внучка». Рассматривание и сравнение книг. 

Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». 

Книги-сборники. Басни и баснописцы (3 ч) 

Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен: 

титульный лист, аннотация, оглавление. 

Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. 

Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого. 

Конкурс чтецов. Инсценирование басен (работа в группах). 



Книги о родной природе (3 ч) 

Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен мнениями. 

Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). 

Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга. 

Книги Л.Н. Толстого для детей (3 ч) 

Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг. 

Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей». 

Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого(работа в группах). 

Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», 

«Сказки в обработке Л.Н. Толстого». 

Животные — герои детской литературы (4 ч) 

Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный лист, аннотация, иллюстрация, 

название книги, тип книги. 

Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лондона «Бурый волк»: оформление, 

перевод. Отзыв о прочитанной книге. 

Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедией 

А. Брема «Жизнь животных». 

Художники-оформители книг о животных. 

Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 

Дети — герои книг (3 ч) 

Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.). 

Книга-произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник рассказов Л. Пантелеева «Честное 

слово». 

Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?». 

По страницам книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака». 

Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры). 

Проект «Расскажи о любимом писателе». 

Книги зарубежных писателей (2 ч) 

Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон-Томпсон, Дж. Чиарди). 

Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных писателей для детей. 

Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных писателях (работа в группах). 

Переводчики книг. 

Книги о детях войны (3 ч) 

Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение, обсуждение содержания, 

слушание отдельных глав. Аппарат книги, 

иллюстрации и оформление. 

Аннотация. Каталожная карточка. 

Работа в читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном». 

Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор материалов, оформление «Книги памяти». 

Газеты и журналы для детей (3 ч) 

Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет 

и журналов. Издатели газет и журналов. 

История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять 

углов», «Чудеса планеты Земля»; детские газеты «Пионерская правда», 

«Читайка», «Шапокляк». 

Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка». 

Создание классной газеты или журнала (работа в группах). 

«Книги, книги, книги…» (2 ч) 

Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. 

Справочная литература. Энциклопедии для детей. 

Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические справочники. 

Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?». 

 

«Я шагаю по родному краю» 

1 класс 

 



№ 

п/п 

Раздел Содержание учебного 

материала 

Форма 

организации 

Виды деятельности 

1. Край, в котором я 

живу  

 

Знакомство с картой 

Заднепровского района 

города Смоленска. 

Экскурсия 

«Дорога от школы до…». 

 

Экскурсия 

Практическая 

работа 

познавательная 

практическая 

беседа 

2. Мой дом, моя 

семья. 

Дома моего района. 

За что я люблю свой дом. 

Награды в моей семье. 

 

Практическая 

работа 

исследовательская 

практическая 

проектная  

деятельность 

3. Наша школа Знакомство с традициями, 

историей своей школы. 

Экскурсия по школе. 

 

Экскурсия Беседа 

презентация 

4. Природа 

Смоленского края  

 

Животный и 

растительный мир 

Смоленского края. 

Экскурсия «Что 

растёт, и кто 

живёт в парках 

нашего края». 

Зимние заботы птиц. 

Главная река Смоленской 

области. 

Пернатые гости. 

Красная книга Смоленской 

области. 

Зеленая аптека 

Смоленского края. 

Бережём красоту родного 

края. Экскурсия 

«Скворцова дача». 

 

Экскурсия 

Практическая 

работа 

наблюдение 

виртуальные 

экскурсии 

просмотр 

презентаций 

проектная  

деятельность 

разгадывание 

кроссворда 

5. Загадочный мир 

названий  

 

 

Крылатые смоляне. 

Военное прошлое в 

названиях улиц района 

Имена писателей в 

названиях улиц 

района 

Экскурсия 

беседа 

видео-аудио 

материалы 

познавательная 

деятельность 

викторина 

6. Что даёт наш 

район городу 

Авиастроение 

Смоленщины. 

Автомобилестроение 

Смоленщины. 

 

Деловая игра беседа 

видео-аудио 

материалы 

7. Культурно- 

оздоровитель- 

ные, 

просветитель- 

ные заведения       

Заднепровско- 

го района  

 

Где отдыхают жители 

нашего района 

Читаем всей семьёй. 

Экскурсия в библиотеку. 

Детские учреждения 

Заднепровского района. 

Экскурсия. 

Учебные заведения 

Заднепровского района. 

Экскурсия практическая 

проектная  

деятельность 

просмотр 

презентаций 



 

8.  Фольклорные 

праздники нашего 

края  

 

Народные традиции 

нашего края. Праздник 

«Капустки». 

Рождественские колядки. 

Русские посиделки. 

Святочные вечера. Гадания. 

Игры. 

Проводы русской зимы 

Игры наших предков. 

Веснянки. Заклички весны. 

Народный календарь. 

Пасхальные игры. 

 

Практическая 

работа 

беседа 

досугово-

развлекательная 

деятельность  

праздники 

игровая 

деятельность 

выставки 

ролевая игра 

9. Памятные места 

Заднепровского 

района 

Наши отважные земляки. 

Экскурсия в Верхне – 

Георгиевскую церковь. 

Памятник - боевой танк Т – 

34. 

Памятник «Штык». 

 

Экскурсия Познавательная 

деятельность 

  

 

«Разговоры о главном» 

 Темы занятий приурочены  к государственным праздникам, знаменательным датам, традиционным 

праздникам,  годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, государственных 

деятелей и деятелей культуры: 

День  знаний  

Наша страна – Россия 

165- лет со дня  рождения К.Э.  Циолковского 

День музыки 

День пожилого человека 

День учителя  

День отца 

Международный день школьных библиотек 

День народного единства 

Мы разные, мы вместе 

День Матери 

Символы России 

Волонтеры 

День Героев Отечества 

День Конституции 

Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

Рождество 

День снятия  блокады Ленинграда 

160 лет со дня  рождения К.С. Станиславского 

День Российской науки 

Россия и мир 

День защитника Отечества 

Международный женский день  

110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР  

С.В. Михалкова 

День воссоединения Крыма с Россией 

Всемирный день театра 

День космонавтики. Мы – первые  



Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

День Земли 

День Труда 

День Победы. Бессмертный полк 

День детских общественных организаций 

Россия – страна возможностей  

 

 

2.3. Рабочая программа воспитания. (Приложение №1) 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

 

2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся при получении начального общего образования, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в ее основе 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у обучающихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 

гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою 

экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу 

как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при 

получении начального общего образования cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

-неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

-факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;  

-чувствительность к воздействиям при одновременной 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; 

-особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 

болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа 

школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в образовательной 

организации, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными представителями), 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 

программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, а также организация всей работы по её реализации должны строиться на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной 

безопасности и практической целесообразности. 



Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Задачи программы: 

-сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

-сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том 

числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

-дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

-сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

-научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

-сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

-сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

-обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-сформировать навыки позитивного общения; 

-научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье; 

-сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления программы 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по следующим 

направлениям: 

-создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации; 

-организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

-организация физкультурно-оздоровительной работы; 

-реализация дополнительных образовательных курсов; 

-организация работы с родителями (законными представителями). 

Результаты реализации Программы: 
-сформированы представления о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том 

числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

-сформированы представления с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, 

их пагубном влиянии на здоровье; 

-сформированы представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

-сформированы умения и навыки обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

-сформирована потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

сформированы компетентности об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 



-сформированы умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях); 

-развит интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

-сформировано ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

-сформированы умения и навыки элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

-сформированы умения и навыки бережного отношения к растениям и животным. 

 

2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников образовательных отношений 

 

Участники образовательных отношений   ставят перед школой  задачу по созданию условий для: 

 - организации здоровьесберегающей среды в школе, мотивирующей учащихся к здоровому образу 

жизни; 

  создания гибких социально-педагогических технологий здоровьесберегающего обучения и 

воспитания;  

 обеспечения сквозного психолого-педагогического сопровождения в течение всего процесса 

образования; 

 -  для развития и самореализации любого ребенка. 

№ 

 

Направление 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Класс Ответственный 

1.Медицинская диагностика 

1 

 

Диспансеризация    

обучающихся       и 

педагогов 

Сентябрь -

ноябрь 

Декретированные 

возраста 

Врач-педиатр 

Кл.руководитель 

2 Оформление 

медицинских карт 

Октябрь 1-4 Врач 

3 Оформление       листа       

здоровья       в классных 

журналах. 

Комплектация         на         

их         основе 

физкультурных групп 

Сентябрь 1-4 Классные 

руководители 

врач 

4 Оформление       листа       

здоровья       в планах        

воспитательной       

работы. Проектирование        

индивидуальной работы             

с            обучающимися             

для коррекции 

отклонений в здоровье 

Сентябрь 1-4 Классные 

руководители 

5 Профосмотры     детей     

в     условиях школы 

Ноябрь 1-4 Врач-педиатр 

 Анализ       случаев       

травматизма       в школе 

В           

течение года 

1-4 Зам.директора по 

ВР 

6 Анализ       пропусков       

занятий       по болезни 

В           

течение года 

1-4 Классные 

руководители 

2. Мониторинг психофизиологического здоровья обучающихся 

1 Психологический 

мониторинг 

здоровья обучающихся: 

тест на адаптацию в 

начальной школе; 

Тест на тревожность 

Сентябрь-

декабрь 

1-4 Психолог 

Классные 

руководители 



работа       психолога       

с       обучающимися       

1-х 

классов 

3.Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима 

1 Эстетическое 

оформление класса и 

школы 

В течение 

года 

1-4 Классные 

руководители 

2 Рациональное               

расписание               

уроков, 

соответствующее   

требованиям СанПиНа 

В течение 

года 

1-4 ЗУВР 

3 Осмотр          кабинетов,          

их          соответствие 

гигиеническим 

требованиям 

Ежедневно 

 

 

 

Все помещения Заместитель 

директора                

по 

АХЧ 

4 Контроль         за        

качеством        питания        

и питьевым режимом 

Ежедневно 1-4 Ответственный за 

питание 

5 Диагностика        

загруженности        

обучающихся 

домашними заданиями 

В течение 

года 

1-4 ЗУВР  

Родители 

6 Организация          

активного          отдыха          

на переменах 

В течение 

года 

1-4 Классные 

руководители 

4. Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

1 Прививки        детей        

согласно        приказам 

Минздрава 

В течение 

года 

1-4 Врач 

2 Профилактическая        

работа        во        время 

эпидемий 

В течение 

года 

1-4 Врач 

3 Профилактическая   

работа   через   беседы, 

оформление          

санбюллетеней,          

Уголки здоровья,                       

полезные                       

советы, индивидуальные 

консультации 

В течение 

года 

1-4 Врач,  

классные 

руководители 

5.Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

1 Профилактика 

нарушения осанки на 

уроках физкультуры и во 

время уроков 

В           

течение года 

1-4 Учителя 

физкультуры, 

учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

2 Подвижные     перемены     

с     использованием 

возможностей 

спортивного зала, 

рекреаций. 

В           

течение года 

1-4 Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители. 

Обучающиеся 

3 Организация      

школьных      

В           

течение года 

1-4 Учителя 

физкультуры 



соревнований      и 

участие         школьников         

в         районных         и 

областных 

соревнованиях 

классные 

руководители 

4 Организация     дней     

здоровья,           

школьных 

соревнований, прогулок, 

поездок, экскурсий 

В           

течение года 

1-4 ЗВР 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

6 Работа спортивных 

секций 

В           

течение года 

1-4 ЗВР,  

учителя 

физкультуры,  

классные 

руководители 

7 Организация спортивно-

массовой работы во 

время каникул 

В           

течение года 

1-4 ЗВР, 

учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

6.Профилактика травматизма 

1 Инструктаж        

сотрудников        школы        

и обучающихся           по           

правилам           техники 

безопасности 

В течение 

года 

1-4 Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры, 

учителя-

предметники 

2 Занятия            по            

ПДД            

(выступление 

сотрудников          

ГИБДД,          

тематические классные   

часы,   викторины,               

конкурсы рисунков     и     

плакатов) 

В течение 

года 

1-4 ЗВР 

Классные 

руководители 

3 Тематические     уроки     

по     профилактике 

травматизма 

 

По 

программе 

1-4 Учителя    

4 Статистика              и              

анализ              случаев 

травматизма в школе 

В течение 

года 

1-4 ЗВР 

7.  Профилактика вредных привычек 

1 Тематические уроки 

 

В           

течение года 

1-4 Классные 

руководители 

2 Тематические классные 

часы 

В           

течение года 

1-4 Классные 

руководители 

3 Тематические 

родительские собрания 

В           

течение года 

1-4 Классные 

руководители 

4 Встречи с врачами По плану 1-4 ЗВР Классные 

руководители 

5 Работа                          

социально-

В           

течение года 

1-4 Социальный 

педагог 



психологической 

службы 

Психолог 

Школьный 

инспектор 

6 Конкурсы, викторины По плану 1-4 ЗВР  

Классные 

руководители 

2.4.3. Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Данная модель соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках этой 

общей модели используются следующие организационные модели: 

- организационная модель физкультурно-спортивной работы; 

- модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения; 

- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и профилактике 

употребления психоактивных веществ; 

- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных её звеньев, 

их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых форм работы, связи с 

родительской общественностью, дополнительным образованием, мониторинг результатов; обновление 

содержания, методов и форм работы; может включать опытно-экспериментальную деятельность. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие формы 

работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся различными видами деятельности 

через включение их в занятия подвижными играми, баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми 

упражнениями, прыжками, метанием мяча. 

Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения реализуется 

через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, викторины, проведение 

недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды деятельности: беседы, решение 

экологических задач, моделирование экологических ситуаций, проектная деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и профилактике 

психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение физкультминуток, соблюдение режима 

труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих технологий, соблюдение санитарно-гигиенический 

требований и норм. Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни 

здоровья, недели здорового образа жизни,  тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с 

медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма реализуется 

через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, праздники, конкурс «Безопасное колесо», 

оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, проведение конкурсов рисунков. 

  

 Формы (методы): 

1)        анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и учителей, мониторинговое 

обследование  функциональной готовности (уровень физического развития и физической 

подготовленности) учащихся к условиям образовательной среды и освоению ООП (содержанию). 

2)        мониторинг гигиенических условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования: 



-          требований к воздушно-тепловому режиму; 

-          требований к водоснабжению и канализации; 

-          требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции; 

-     требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным доскам; 

-     требований к организации учебного процесса; 

-     требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам обучения; 

-     требования к организации питания; 

-     требований к организации медицинского обеспечения. 

3)        педагогические советы, советы школы, методические совещания с социальными партнерами 

школы, социологические опросы по проблемам необходимости и организации работы по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

4)        прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совершенствования развития 

здоровьеформирующего образовательного процесса; 

5)        распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни школьников. 

          6) мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

          7) дополнительное профессиональное образование в области здоровьесбережения (методические 

семинары, индивидуальные консультации администрации школы, медицинских работников, методистов, 

обмен опытом с другими школами, цикловое обучение на базе вузов, дистанционное обучение, 

самообразование). 

 

 

Виды деятельности и формы занятий 
Введение     в   содержание   воспитания   и   образования   детей   занятий   о   своём   здоровье   и 

навыков ценностного отношения к нему; 

Создание соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и обучения детей; 

Обучение   обучающихся оказанию первой медицинской помощи; 

Обеспечение   двигательной активности детей; 

Организация   психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи детям; 

Пропаганда        здорового       образа       жизни       (тематические       классные       часы,       лекции, 

познавательные игры, агитбригады, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, различные акции; 

совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел по профилактике 

токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма; пропаганда физической культуры и здорового образа 

жизни через уроки окружающего мира и физической культуры); 

Развитие   школьной здоровьесберегающей инфраструктуры; 

Широкое привлечение обучающихся и их родителей к физической культуре и спорту, различным 

формам оздоровительной работы. 

Программа     предполагает        внедрение     в     практику     комплекса здоровьесберегающих 

технологий: 

Здоровьесберегающие образовательные технологии; 

Здоровьесберегающие медицинские технологии; 

Здоровьесберегающие технологии административной работы в школе; 

Здоровьесберегающие технологии семейного воспитания; 

Здоровьеформирующие образовательные технологии, т.е. все те психолого-педагогические 

технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у обучающихся культуры здоровья, 

личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование представления о 

здоровье как ценности. 



В рамках данных направлений следует осуществлять простые и вместе с тем очень важные 

действия: 

1.  Убеждать обучающихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим труда и 

отдыха школьника. 

2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные игры. 

3.  Задавать посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети 

выполняемой работы в классе. 

4.  Следить за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему способствует удобное 

расписание уроков. 

5. Проводить ежедневную влажную уборку, проветривание классных комнат на переменах, 

озеленять классные помещения комнатными растениями. 

6.  Ежемесячно проводить генеральную уборку классных помещений (обтирать плафоны, мыть 

парты и стулья моющими средствами). 

7. Обеспечивать каждого обучающегося горячим питанием в столовой. 

8. Следить за условиями теплового режима, освещѐнности классных помещений. 

9.   Привлекать обучающихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, действующих 

в школе и вне школы. 

10.   В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью проводить беседы, 

воспитательные часы с учѐтом возрастных особенностей детей. 

11. Способствовать созданию комфортной атмосферы в школе   и классных коллективах. 

12. Применять разнообразные формы работы: 

1)Учет состояния здоровья   детей: 

Анализ медицинских карт обучающихся. 

Определения группы здоровья. 

Учет посещаемости занятий. 

Контроль              санитарно-гигиенических       условий       и       режима       работы       классов. 

2)Физическая и психологическая разгрузка обучающихся 
Организация работы спортивных секций, кружков, клубов. 

Проведение дополнительных уроков физической культуры. 

Динамические паузы. 

Индивидуальные занятия. 

Организация спортивных перемен. 

Дни здоровья. 

Физкультминутки для обучающихся. 

Организация       летних       оздоровительных       лагерей       при       школе       с       дневным       

пребыванием. 

3)Урочная и внеурочная работа. 

Открытые уроки учителей физкультуры. 

Открытые      классные      и      общешкольные      мероприятия      физкультурно-оздоровительной 

направленности. 

Спортивные кружки и секции. 

2.4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся. 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся 

и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения 

выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках и классных часах  в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в 

процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности (проведение викторин, 

конкурсов, праздников, фестивалей, спортивных мероприятий). 

Критериями эффективности реализации программы на ступени начального общего образования 

является овладение обучающимися умениями: 



- следовать социальным установкам экологически культурного,  здоровьесберегающего, безопасного 

поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать его; 

- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать её; 

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической культуры, взаимосвязи 

здоровья человека и здоровья природы. 

 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации 
Критерии:                                      Показатели: 

Формирование представлений об 

основах экологической культуры 

1. Результаты участия в конкурсах экологической 

направленности (личностные и школьные) 

2. Количество акций, походов, мероприятий 

экологической направленности 

3. Реализация экологических проектов (классов, 

школы) 

Побуждение в детях желания заботиться 

о своем здоровье 

1.Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение). 

2. Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности 

3.Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика) 

Формирование навыков здорового 

питания 

1. Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы 

 

Формирование представлений с учетом 

принципа информационной 

безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей 

Сформированность личностного отрицательного 

отношения к табакокурению, алкоголизму и 

другим негативным факторам риска здоровью 

детей (анкетирование) 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы 

Сформированность            основ      

здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение). 

 

2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности и 

формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и безопасного образа жизни у 

обучающихся используется методика и инструментарий, предусмотренный программами по отдельным 

учебным предметам.  

Мониторинг осуществляется педагогами и классными руководителями в форме педагогического 

наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования, фельдшером ФАП  

1. Мониторинг состояния здоровья обучающихся по группам здоровья; 

 2. Мониторинг состояния здоровья по заболеваниям;  

3. Мониторинг случаев травматизма в ОУ и вне ОУ;  

4. Мониторинг питания;  



5. Мониторинг занятости детей в каникулярное и внеурочное время; 6. Изучение уровня 

экологической культуры (методика Жестовой Н.С.) 

 7. Мониторинг вакцинации и прививок 

 Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся 

и т.п. 

 

 

 

2. 5. Программа коррекционной работы 

2.5.1. Перечень содержания и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ 

и их интеграцию в школе и освоение ими ООП НОО.  

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы. Программа коррекционной работы разработана для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и / или психическом развитии детей с ОВЗ и оказания помощи детям этой категории в 

освоении ОПП НОО. 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

-выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных недостатками в их 

физическом и/или психическом развитии; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями ПМПК) 

-возможность освоения детьми с ОВЗ ООП НОО и их интеграция в  школе. 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию  и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы начального общего образования. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-

инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании  специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до 

постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы 

обучения или использования специальных образовательных  программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или в 

отдельных классах или отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным образовательным программам или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья; 



– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей 
инвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 
ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или)физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 
услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методической 
помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который    призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной 

организации; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 



обучающихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 
категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 
информации от специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 
обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 
особенностей обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания ребёнка;  

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка;



- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. Коррекционно-
развивающая работа включает: 

– выбор  оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ
 коррекционных  программ/методик, методов и приёмов 
 обучения в соответствии с  его особыми 

образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка 

в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и 
психокоррекцию его поведения; 

– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни 
при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям  работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников 
образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору
 индивидуально- ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 
ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 
воспитания и        приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 
детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды 

на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий 

и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 



детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества) 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и 
личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико- 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

 
 

 

 

 

 

 



2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности 

в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

корректировка коррекционных мероприятий  

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: – диагностическая 

работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого медико педагогической помощи в условиях образовательной организации; – 

коррекционно развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь 

в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует 

формированию универсальных учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); – консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации учащихся; – информационно просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками  

Содержание направлений работы  

Диагностическая работа включает: – своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; – раннюю (с первых дней пребывания ребенка в 

образовательной организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации (сотрудничество с центром «Дар» ); – комплексный сбор сведений о 

ребенке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля(педагог, 

педагог-психолог, социальный педагог); – определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; – изучение развития 

эмоционально волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; – изучение 

социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; – изучение 

адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; – системный 

разносторонний контроль специалистов (педагог, педагогпсихолог, социальный педагог);за 

уровнем и динамикой развития ребенка; – анализ успешности коррекционно развивающей 

работы. 

 Коррекционно развивающая работа включает: – выбор оптимальных для развития ребенка с 

ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; – организацию и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; – системное воздействие на учебно 

познавательную деятельность ребенка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; – 

коррекцию и развитие высших психических функций; – развитие эмоционально волевой и 

личностной сферы ребенка и психокоррекцию его поведения; – социальную защиту ребенка в 

случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.     

Консультативная работа включает: – выработку специалистами совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех 

участников образовательных отношений; – консультативную помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.  

Информационно просветительская работа предусматривает: – различные формы 

просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы, размещение информационных материалов на сайте школы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 



сопровождения детей с ОВЗ 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования – закрепляет основные 

направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, 

критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; – ориентирует образовательную деятельность 

на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование универсальных учебных действий; – обеспечивает комплексный подход к 

оценке результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования; – предусматривает оценку достижений учащихся 

(итоговая оценка учащихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования) и оценку эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; – отслеживает динамику учебных достижений обучающихся.  

 

План реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. Этап сбора и 

анализа информации (информационно аналитическая деятельность). Результатом данного 

этапа является оценка контингента учащихся для учета особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды на предмет соответствия требованиям программно - методического обеспечения, 

материально технической и кадровой базы организации. Этап планирования, организации, 

координации (организационно исполнительская деятельность). Результатом работы является 

особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно 

развивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. Этап диагностики коррекционно- 

развивающей образовательной среды (контрольно - диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребенка. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приемов работы.  

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

 

Изучение 

ребёнка 
Содержание работы 

Где и кем выполняется 

работа 



Медицинское Выявление состояния физического 

и психического  здоровья. 

Изучение медицинской 

документации: история развития 

ребёнка, здоровье родителей, как 

протекала беременность,  роды. 

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии 

(рост, вес   и.т.д.);  нарушение 

движений    (скованность, 

расторможенность,   параличи, 

парезы,   стереотипные  и 

навязчивые     движения); 

утомляемость, состояние 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдение во время 

занятий, во время игр. 

(Педагог) 

Обследование ребёнка 

врачом. 

Беседа врача с 

родителями 

 анализаторов.  

Психолого- Обследование актуального уровня Наблюдение за ребёнком 

логопедическое психического и речевого развития, на занятиях и во 

 Определение зоны ближайшего внеурочное время 

 развития. (учитель). 

 Внимание: устойчивость, Специальный 

 переключаемость с одного вида эксперимент (психолог). 

 Деятельности на другой, объём, Беседы с ребёнком, с 

 работоспособность. родителями 

 Мышление: визуальное Наблюдение за речью 

 (линейное, структурное); ребёнка на занятиях и в 

 понятийное (интуитивное, 

логическое), абстрактное, речевое, 

образное. 

Память: зрительная,  слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; 

моторика; речь. 

свободное время. 

 

 
Изучение письменных 
работ (учитель). 
Специальный эксперимент 

 (логопед) 

 

 

 



Социально- Семья ребёнка: состав семьи, Наблюдение во время 

педагогическое условия воспитания. занятий, изучение работ 

 Умения учиться: ученика (педагог). 

 организованность, выполнение Анкетирование по 

 Требований педагогов, Выявлению   школьных 

 Самостоятельная работа, трудностей (учитель). 

 самоконтроль. Беседа с родителями и 

 Трудности в овладении новым учителями-предметниками. 

 материалом.  

 Мотивы учебной деятельности: Специальный 

 прилежание, отношение к Эксперимент (педагог, 

 отметке, похвале или порицанию психолог). 

 учителя, воспитателя. Анкета для родителей и 

 Эмоционально-волевая сфера: учителей. 

 преобладание настроения ребёнка; Наблюдение за ребёнком 

 наличие аффективных вспышек; В  различных видах 

 способность к волевому усилию, деятельности. 

 внушаемость, проявления  

 негативизма.  

 Особенности личности: интересы,  

 потребности, идеалы, убеждения;  

 Наличие чувства долга и  

 ответственности.  

 Соблюдение правил поведения в  

 обществе, школе, дома.  

 Взаимоотношения с коллективом:  

 Роль в коллективе, симпатии,  

 дружба с детьми, отношение к  

 младшим и старшим товарищам.  

 Нарушения в поведении:  

 гиперактивность, замкнутость,  

 обидчивость, эгоизм.  

 Уровень притязаний и самооценка.  

   

   

 
 
 
Коррекционно-развивающийся модуль 
 

Содержание и формы коррекционной работы: 

 Наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности; 



 Поддержание постоянной связи с учителями-предметниками,  

учителем-логопедом, школьным психологом;  

 Составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с  ОВЗ 
при помощи методов наблюдения; 

 Контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

 Формирование такого микроклимата в классе, которой способствовал  бы 
тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

 Ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения     за    
учащимися) 

 Организация внеурочной деятельности, направленной на 

развитие познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий:  

-формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

-обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять, 

-побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью; 

-установление  взаимосвязи  между  воспринимаемым предметом,         

его словесным обозначением и практическим действием; 

-использование более   медленного темпа обучения, 

Многократного возвращения к изученному материалу, 

-использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

речи. 

       Цель коррекционно-развивающих занятий –коррекция  недостатков познавательной 

и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 Создание условий для развития сохранных функций, 

 Формирование положительной мотивации к обучению, 

 Повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 
предшествующего развития и обучения, 

 Воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выполнения 

педагогом-психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Количество недельных часов 3 часа, отводимых на эти занятия. На каждого 

обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия могут 

проходить индивидуально или в небольших группах. 

Социально - педагогический модуль 

1. Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной 

неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность 

разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед психологами- 

консультантами правильно интерпретировать их рекомендации, координировать 

работу учителей- предметников и родителей, вести коррекционные занятия с 

учениками, имеющие нарушения. Педагог под руководством психолога может 

провести диагностику, используя несложные методики. 

2. Психотерапевтическая работа с семьёй. Цель - повышения уровня 



 

родительской компетентности и активизация роли родителей в 

воспитании обучении ребёнка. Проводится на индивидуальных 

консультациях специалистами, родительских собраниях. 

 
 
 
 

Оценка коррекционно-развивающей области 

Логопед  

НОДА 1 класс 

Диагностика в начале и в конце года ( Проективные методики «Лесенка», «Рисунок 

семьи»,  тест мотивационная готовность к школьному обучению Л.А. Венгера.). 

  

ЗПР 1 класс  

Диагностика в начале года 

Графический диктант Эльконина 

Матрицы Ровена (Детский вариант) 

Тест Керна-Йрасика (анализ умения делать движения на бытовом уровне (застегивание 

пуговиц, шнуровка ботинок); 

раскладывание серии сюжетных картинок   

В конце года 

Методика Э.Ф. Замбицявичене «Методика исследования умственных способностейдетей 7-

10 лет» 

Корректурная проба Бурдона. Рисуночный  вариант. 

Заучивание 10 слов. А.Р.Лурия 

  

ЗПР 2 класс  

Начало года  

«Заучивание 10 слов» А.Р.Лурия, 

Э.Ф.Замбицявичене. Методика исследования словесно-логического мышления»,   

Тест Бурдона  «Корректурная проба» буквенный вариант 

Конец года 

«Заучивание 10 слов» А.Р.Лурия, 

Э.Ф.Замбицявичене. Методика исследования словесно-логического мышления»,   

Тест Бурдона  «Корректурная проба» буквенный вариант 

  

ЗПР 3 класс 

Начало года 

Э.Ф.Замбицявичене «Методика изучения умственных способностей детей 7-10 

лет»;  «Несуществующее животное», 

«Незаконченное предложение»; 

набор сюжетных картинок с различным содержанием ситуаций, подлежащих оценке.   

Конец года 

Э.Ф.Замбицявичене «Методика изучения умственных способностей детей 7-10 лет». 

Тест Бурдона «Корректурная проба» буквенный вариант 

  

ЗПР 4 класс 

Начало года 

Тест Тулуз-Пьерона (диагностика  ММД)  

Матрицы Равена. Детский вариант. 

Методика определения уровня личностной тревожности 

Ч.Спилбергера. Методом наблюдения определить социметрический статус в классе.  

Конец года 



 

Э.Ф.Замбицявичене. Методика исследования словесно-логического мышления»,  

 Тест           Бурдона  «Корректурная   проба» буквенный вариант 

 

Психолог 

В основу организации процедуры логопедического обследования устной речи 

учащихся положена методика Т.А. Фотековой. Данная методика направлена на выявление 

актуального уровня развития ребенка. Для каждой серии заданий разработаны собственные 

критерии оценки. Общим правилом при оценивании заданий всех серий является учет 

степени успешности выполнения с помощью градаций (оценок в баллах). Эти градации 

отражают четкость и правильность выполнения, характер и тяжесть допускаемых ошибок, 

вид и количество использованной помощи, что дает возможность получения более 

дифференцированного результата. При обследовании речи учащегося заполняется 

индивидуальная карта речевого  развития и протокол обследования устной речи.  

На основе речевого обследования выделяются наиболее благополучные компоненты 

речевой системы и наиболее несформированные, что позволяет разработать 

индивидуальный коррекционно-образовательный план работы с каждым ребенком. 

            Исследование письменной речи учащихся осуществляется на основе рекомендаций 

Т.А. Фотековой, Т.В. Ахутиной. В начале и в конце каждого учебного года проводится 

обследование навыков списывания и письма по слуху.  Кроме  этого, проводится анализ 

качества дисграфических ошибок и его результаты заносятся в бланк анализа ошибок письма, 

разработанный на основе рекомендаций Т. П. Бессоновой. 

 
2.5.3. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их 
жизнедеятельности, использование адаптированных образовательных программ 
начального общего образования и методов обучения и воспитания, специальных 
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств 
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую 
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 
 Программа коррекционной работы предусматривает создание в школе специальных 
условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого- педагогическое обеспечение, в том числе: 
– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психолого- медико- педагогической комиссии; – 
обеспечение психолого- педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно- воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 
оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, 
доступности); – обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 
специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 
потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных 
разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в 
содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 
специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных 
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 
образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 
обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие 
на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 
занятиях); – обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и 
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 
соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм); – обеспечение участия всех 
детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 
нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно- 



 

развлекательных, спортивно оздоровительных и иных досуговых мероприятий; – 
развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития.  

Программно- методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы использованы 

коррекционно- развивающие программы, диагностический и коррекционно- - 
развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 
деятельности учителя, педагога- психолога, социального педагога др. 
 В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану используются 
адаптированные образовательные программы.  

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 
обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование и педагогами, 
прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной 
подготовки в рамках обозначенной темы. Специфика организации образовательной и 
коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает 
необходимость специальной подготовки педагогического коллектива образовательной 
организации. 
 Для этого школы, занимающиеся решением вопросов образования детей с ОВЗ, 
проходят на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации. Педагогические работники образовательной организации имеют 
четкое представление об особенностях психического и (или) физического развития 
детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и 
реабилитационного процесса.  

Материально - техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 
материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-
развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие 
материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 
развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их 
пребывания и обучения в организации (пандусы, специально оборудованные учебные 
места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, 
организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 
медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно- профилактических 
мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно- гигиенического обслуживания).  

Информационное обеспечение 
Для реализации программы создана информационно- образовательная среда и 

на этой основе используются дистанционные формы обучения детей, имеющих 
трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 
коммуникационных технологий. Создана система широкого доступа детей с ОВЗ, 
родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, 
к информационно - методическим фондам, предполагающим наличие методических 
пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 
пособий, мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов.  

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися школы 
проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися. 

Индивидуальные занятия с педагогами В школе организована поддержка детей, 
испытывающих особые трудности при обучении, через организацию индивидуальных 

занятий с педагогом. Время занятий фиксируется в расписании дня. Домашнее 
обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором преподаватели 

образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с ним 
занятия непосредственно по месту его проживания. По окончании обучения ребенку 

выдается табель (дневник) общего образца с указанием программы, по которой он 
проходил обучение. Внеурочная деятельность. 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников 



 

выступает проектная деятельность. Включение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в проектную деятельность имеет особое значение, так как 
способствует их самореализации в различных видах трудовой, творческой 
деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на формирование 
личностных качеств учащихся: требует проявления личностных ценностных смыслов, 
показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др. Организация 
школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с 
ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других 
классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий вместе с другими детьми.  

2.5.4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации 
коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной 
педагогики, медицинских работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность и других организаций, специализирующихся в 
области семьи и других институтов общества, который обеспечивает в единстве 
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

 Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации 
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и 
социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 
ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 
Взаимодействие специалистов школы предусматривает: – комплексность в 
определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифицированной 
помощи специалистов разного профиля(педагог, педагог-психолог, социальный 
педагог); – многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно- познавательной, речевой, эмоциональной волевой и 
личностной сфер ребенка. Консолидация усилий разных специалистов в области 
психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему 
комплексного психолого-медико педагогического сопровождения и эффективно 
решить проблемы ребенка. Наиболее распространенные и действенные формы 
организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это 
консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, которые 
предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 
представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, 
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  

2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы.  
1.Создание комфорной и доступной среды в обучении, развитии и воспитании детей с 
ОВЗ. 2.Создание условий для получения качественного и доступного образования.  
3.Предоставление условий для совместного обучения детей с ОВЗ и детей, не 
имеющих нарушений развития. 
 4.Обеспеченеи возможности социальной адаптации и интеграции в социуме детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
 

3. Организационный раздел основной 
образовательной программы начального 

общего образования 
 

3.1. Учебный план начального общего образования (Приложение № 2 к ООП 
НОО) 
 
3.1.1. План  внеурочной деятельности (Приложение № 3 к ООП НОО) 



 

 
3.2. Календарный учебный график (Приложение № 4 к ООП НОО) 
 
3.2.1. Календарный план воспитательной работы (Приложение № 5 к ООП 
НОО) 
 
 

3.3. Система условий реализации 

основной образовательной программы 

  

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО  обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 

рамках межведомственного взаимодействия). 

Система условий содержит: 

- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного обеспечения; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- контроль за состоянием системы условий. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

 Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную ООП НОО, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

• обеспечивают разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• обеспечивают разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

• обеспечивают разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.3.1. Кадровые условия реализации 

основной образовательной  программы начального общего образования 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 



 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональных обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение 

Школа укомплектованапедагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного 

учреждения.Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

В образовательном учреждении  разработаны должностные инструкции (директора, 

заместителя директора, учителя, учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателя, 

социального педагога, старшего вожатого), содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, 

Основанием для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 



 

Таблица укомплектованности школы педагогическими кадрами и прочими 

педагогическими работниками  

Должность 
Должностные 

обязанности 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

р
а
б
о
т
н

и
к

о
в

 Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

 

1 

высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы – более 30 

лет 

Заместитель 

руководителя 

 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 

6 

высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы: более 10 

лет – 3 , более 20 

лет - 3 

Учитель 

осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

 

27 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

Высшее 

профессиональное 

образование – 24, 

средне-специальное 

педагогическое – 3; 

стаж работы: до 5 

лет – 3, более 5 лет 

– 2, более 10 лет – 

10, более 20 лет - 12 



 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Социальный 

педагог 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в их 

воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

1 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» либо в 

области, соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы – 2 года 

Учитель-логопед 

работу, направленную 

на максимальную 

коррекцию недостатков 

в развитии 

обучающихся. 

1 

высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы – более 15 

лет 

Педагог-психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

1 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы -  более 10 

лет 

Старший 

вожатый 

способствует развитию 

и деятельности детских 

общественных 

организаций, 

объединений. 

1 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы – 3 года 

Преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся с учётом 

специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует 

и проводит учебные, в 

1 

высшее профессиональное 

образование и профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований к стажу 

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы – более 15 

лет 



 

  

 том числе 

факультативные и 

внеурочные, занятия, 

используя 

разнообразные формы, 

приёмы, методы и 

средства обучения. 

 

работы, либо среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или ГО 

и стаж работы по специальности не 

менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области образования и педагогики и 

стаж работы по специальности не 

менее 3 лет. 

Библиотекарь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1 

высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

 

 

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы – более 30 

лет 

Лаборант 

за исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов. 

1 

среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

начальное профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет. 

 

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы -  более 30 

лет 



 

Информация о педагогических кадрах и  

прочих педагогических работниках (реализующих ООП НОО) 

 

№ Ф.И.О. Должность Образование 
Стаж 

работы 

Квалификационн

ая категория 

1.  Губернаторова 

Наталья 

Петровна 

Директор Высшее 

педагогическое 22 Первая 

2.  Левченкова  

Ирина 

Анатольевна 

Заместитель 

директора 

Высшее 

педагогическое 43 Высшая  

3.  Зарубина 

Елена  

Александровна 

Заместитель 

директора 

Высшее 

педагогическое 27 Высшая 

4.  Авдейчик Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне-

специальное 

педагогическое 

26 Первая  

5.  Белова Лариса 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое 30 Первая 

6.  Галькевич 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне-

специальное 

педагогическое 

26 Высшая  

7.  Голубцова 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое 37 Первая 

8.  Дворецкая Елена 

Валентиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое 26 Первая 

9.  Емельяненкова 

Валентина 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое 42 Высшая 

10.  Крюкова  

Ольга 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое 23 Первая 

11.  Лопашинова Вера 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое 42 Первая 

12.  Мышкина Ольга 

Аркадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее 

педагогическое 
25 Высшая  

13.  Сибиченкова 

Марина 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое 27 Первая 

14.  Скитер Светлана 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее 

педагогическое 
36 Высшая 

15.  Тарасова Алина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое 32 Первая 

16.  Черникова Елена Учитель Высшее 27 Первая 



 

Николаевна начальных 

классов 

педагогическое 

17.  Шитова  

Нина 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое 42 Высшая 

18.  Яровова  

Жанна 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое 30 Высшая 

19.  Пермикина 

Анастасия 

Денисовна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

педагогическое 2  

20.  Егоренкова Елена 

Евгеньевна 

Учитель музыки Высшее 

педагогическое 
22 Высшая 

21.  Гуленкова Ольга 

Джораевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

педагогическое 11 

Первая  

22.  Ковальчук 

Наталья 

Александровна 

Учитель-логопед Высшее 

педагогическое 26 Первая 

23.  Базылева Алеся 

Александровна 

Педагог-психолог Высшее 

педагогическое 
2 Первая 

24.  Гребенникова 

Людмила 

Александровна 

Библиотекарь Высшее  

41 Высшая 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

В основной образовательной программе начального общего образования план-график 

непрерывного повышения квалификации учителей начальной школы, также график 

аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию 

в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. N 276 «Об утверждении 

порядка аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», разъяснениями Департамента общего образования 

Минобрнауки России по применению Порядка аттестации педагогических работников. 

 

В течение года педагоги повышают квалификацию в различных формах: курсы, 

участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное 

образование, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация 

методических материалов. 

С периодичностью в 3 года педагоги школы проходят курсы повышения квалификации  в 

ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт развития образования». В течение года 

посещают семинары и мастер-классы в других школах города Смоленска. 

График аттестации педагогических кадров 

МБОУ «СШ № 30 им. С.А. Железнова» 

 

№ Ф.И.О. 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

      



 

1.  Авдейчик Наталья  Сергеевна    2024   

2.  Белова Лариса Алексеевна    2024   

3.  Галькевич Наталья Владимировна    2024   

4.  Голубцова Татьяна Владимировна     2025  

5.  Гуленкова Ольга Джораевна   2023    

6.  Дворецкая Елена Валентиновна     2025  

7.  Егоренкова Елена Евгеньевна       

8.  Емельяненкова Валентина Михайловна 

МММММмммммМммМиМихайловна 
   2024   

9.  Пермикина Анастасия Денисовна   2023    

10.  Коваленко Эльвира Евгеньевна  2022     

11.  Ковальчук Наталья Александровна   2023    

12.  Крюкова Ольга    Анатольевна       2026 

13.  Левченкова Ирина Анатольевна  2022     

14.  Липунова Светлана Николаевна  2022     

15.  Лопашинова Вера Николаевна  2022     

16.  Мышкина  Ольга  Аркадьевна    2024   

17.  Новикова Светлана Михайловна      2026 

18.  Сибиченкова Марина Анатольевна      2026 

19.  Скитер Светлана Юрьевна   2023    

20.  Тарасова Алина     Николаевна  2022     

21.  Черникова Елена Николаевна      2026 

22.  Шитова Нина  Петровна    2024   

23.  Яровова Жанна    Анатольевна    2024   

 

 

 

 

 

Аналитическая таблица для оценки базовых 

компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально 



 

о готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребёнка — значит 

верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизи-

рованное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает свою точку зрения 

единственно правильной. Он 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в 

случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, 

включая изменение 

собственной позиции 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

— интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога 

об основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 



 

обучающихся — руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях 

конфликта. Способствует 

сохранению объективности 

оценки обучающихся. 

Определяет эффективность 

владения классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки; 

— педагог не стремится 

избежать эмоционально 

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию обучения 

и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу в конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить 

успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой 

по данному вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 



 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную 

задачу 

в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами 

решения различных задач; 

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания 

и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных 

методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников 

и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, 

совместно со школьным 

психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 



 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей 

и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация 

быстрого развития предметных 

областей, появление новых 

педагогических технологий 

предполагают непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различных 

баз данных в образовательном 

процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать 

учебники 

и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных 

условияхневозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. Образовательные 

программы выступают 

средствами целенаправленного 

влияния на развитие 

обучающихся. Компетентность 

в разработке образовательных 

программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях 

обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный 

выбор учебников и учебных 

комплектов является составной 

частью разработки 

образовательных программ, 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ 

по содержанию, источникам 

информации; по материальной 

базе, на которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность 

используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в 

образовательных 



 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить 

о стартовой готовности к 

началу педагогической 

деятельности, сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики обучающихся 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения 

в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и 

т. д. Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. При решении 

проблем могут применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для различных 

ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству 

6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи 

и способов 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путём 

включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний 

или умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных 

обучающимися знаний; 

— демонстрация 

практического применения 



 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия 

для формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного 

«Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

— знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения информационной 

основы деятельности (ученик 

должен уметь определить, чего 

ему не хватает для решения 

задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса 

— Знание современных 

средств и методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 



 

выбранные методы и средства 

обучения 

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

— владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

 

 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС начального 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей  по проблемам введения ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС. 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах, совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 



 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должны обеспечивать: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 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 психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностики, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на 

начальной ступени общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения, 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются, 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарённых детей. 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 



 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но 



 

и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей части фонда оплаты 

труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей части определяется общеобразовательным 

учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. 

В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др.5. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в своих 

локальных актах: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого 

и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

                                                             
5 «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных 

образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.). 



 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (общественного совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 

22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная 

методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 

г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы—ответы», в котором предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база должна быть приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого МБОУ «СШ №30 им. С.А.Железнова» составляет перечень учебного и 

компьютерного и оборудования для оснащения образовательного учреждения 

(Приложение). 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 30.01.2013г. № 65, от 21.05.2013 № 428, СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 



 

общеобразовательных учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным освещением, 

хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

• учебными кабинетами (7 в основном здании на ул.Островского, 7 в дополнительном 

здании на ул.Автозаводская) с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

• кабинетами(1 в основном здании на ул.Островского, 1 в дополнительном здании на 

ул.Автозаводская) для занятий музыкой; 

• пунктами логопедической и психологической помощи; 

• помещением библиотеки с книгохранилищем, обеспечивающим сохранность 

книжного фонда, медиатекой. Фонд   дополнительной   литературы   включает: 

отечественную  и  зарубежную,  классическую  и  современную  художественную 

литературу; научно-популярную  и  научно-техническую  литературу; издания  по 

изобразительному  искусству, музыке, физической  культуре  и  спорту, экологии, правилам  

безопасного  поведения  на  дорогах;  справочно-библиографические  и периодические   

издания;   собрание   словарей;   литературу   по   социальному самоопределению 

обучающихся. 

• актовым залом для проведения   массовых   мероприятий,   собраний,   

представлений;   досуга   и общения  обучающихся  с  возможностью  для  массового  

просмотра  кино-  и видеоматериалов,   организации   сценической   работы,   

театрализованных представлений,   обеспеченных   озвучиванием,   освещением   и   

мультимедиа сопровождением;    

• спортивными залами(1 в основном здании на ул.Островского, 1 в дополнительном 

здании на ул.Автозаводская), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём. В  перечень оборудования и инвентаря  спортивного зала  входят:  

баскетбольные кольца  и  щиты,  стенка  гимнастическая,    перекладина  гимнастическая, 

скамья гимнастическая, канат для лазанья, маты гимнастические, стойка для прыжков в 

высоту,  мячи  для  игры  в  баскетбол,  мячи  для  игры  в  ручной  мяч  и  др.  При 

спортивном зале предусмотрены раздевальные для мальчиков и девочек. 

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков (1 в основном здании на ул.Островского, 1 в дополнительном 

здании на ул.Автозаводская). Школьные столовые  оборудованы  согласно действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Для  учащихся    предусмотрена  

организация  двухразового  горячего  питания,  а также  реализация  (свободная  продажа)  

готовых  блюд  и  буфетной  продукции  Двухразовое питание предполагает организацию 

завтрака и обеда. 

• помещениями медицинского назначения – медицинскими пунктами  (1 в основном 

здании на ул.Островского, 1 в дополнительном здании на ул.Автозаводская). Медицинское  

обеспечение  учащихся  в учреждении    включает  оказание  неотложной  и  скорой  

медицинской  помощи, профилактические   медицинские   осмотры,   профилактические   

мероприятия любого  рода, информирование  родителей  или  иных  законных  

представителей несовершеннолетних  о планируемой  иммунопрофилактике, 

профилактических осмотрах  и  других  медицинских   мероприятиях      и   проведение   их  

после получения разрешения, учет, анализ и профилактика всех случаев травм и т.п. 

• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 



 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• санузлами, местами личной гигиены. Санитарные  узлы,  оборудованные  кабинами,  

размещены  на  каждом  этаже  отдельно для мальчиков и девочек.  

• гардеробами, расположенными в каждом классе начальной школы; 

• участком (пришкольной территорией). 

В   образовательном  учреждении   соблюдаются  требования   к  воздушно-тепловому  

и  питьевому режиму.    Показатели  естественного, искусственного  и совмещенного   

освещения   основных   помещений   школы   соответствует санитарным нормам. 

В   школе   обеспечена   архитектурная   доступность   (возможность   для 

беспрепятственного  доступа  обучающихся  с  ограниченными  возможностями здоровья и 

инвалидов к образовательному учреждению). 

В  учреждении  созданы все  условия  к соблюдению  требовании   к организации 

учебного  процесса.  Требования  к  уроку  соответствуют  санитарным  нормам: учебная 

нагрузка, постепенно увеличиваясь, достигает максимума к середине, а затем к концу урока 

снижается; в процессе занятий  присутствуют  микропаузы. Продолжительность  урока  

составляет  45  минут  (кроме  1-х  классов  в  первом полугодии).  Оптимальная  плотность  

урока     находится  в  диапазоне  60%  - 75-80%.  Количество  видов  учебной  деятельности    

на  уроке  (письмо,  чтение, слушание,  рассматривание  наглядных  пособий,  рассказ,  

ответы  на  вопросы  и т.д.) варьирует от  3-х до 6-7. Причем  каждый вид деятельности 

сменяет  другой через  7-10  минут,  что  позволяет      достичь  физиологически  

оптимального “переключения”  с  одного  на  другое  без  переутомления.  Важнейший  

фактор «внутришкольной»  среды  МБОУ  СОШ  №30  -    психологический  климат  в 

классе.   Педагоги   школы   проводят   не   менее   2-3-х   так   называемых эмоциональных 

разрядок . Учеба протекает  на  фоне  положительных эмоций  и организация   учебного   

процесса   подчинена   созданию   психологического комфорта. Продолжительность 

использования технических средств обучения (ТСО) регламентируются санитарными 

нормами.                                                                                                                    

Расписание   уроков   предусматривает   чередование   разных   видов деятельности,  

распределение  учебных  предметов  в  соответствии  с  дневной  и недельной  динамикой  

работоспособности.  

 В  основу  организации  физического воспитания  в  школе  положены  следующие  

принципы:  соответствие  методов, средств   физической   культуры   анатомо-

физиологическим   особенностям организма   школьников,   их   функциональным        

возможностям,   уровню физического развития и  состоянию здоровья;  постепенное 

увеличение объема и  интенсивности физических нагрузок;    регулярность  физкультурных 

занятий;  комплексность   воздействия   разнообразных   средств,   форм   и   методов 

физкультуры и спорта. Основными формами  организации двигательной активности 

учащихся в школе  являются:  урок  физической  культуры,  физкультурно-оздоровительные 

мероприятия  в  режиме  дня,  в  том  числе  утренняя  гимнастика,  внеурочная  и 

внешкольная   физкультурно-оздоровительная   и   физкультурно-спортивная работа. Урок 

физкультуры  - основная  форма и  главное  звено  физического воспитания  в  школе.  

Уроки  физической  культуры  проводят  3  раза  в  неделю, чередуя   с   занятиями,   

требующими   статического   и   интеллектуального напряжения. 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

 

№  

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников 

0/14 



 

2. Помещения для занятий музыкой 0/1 

3. Помещения для занятий физической культурой 0/2 

4. Кабинет психолога и учителя-логопеда 0/1 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. 

Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной 

школы 

1.1. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК «Школа России» 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы: 

азбука подвижная магнитная 

1.2.4. Электронное приложение к учебникам:  

Окружающий мир к учебнику А.А.Плешакова; 

Математика к учебнику М.И.Моро 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 

Опорные таблицы по математике 1-4 класс; 

Опорные таблицы по русскому языку для 1-4 классов; 

Детям о правилах пожарной безопасности (плакаты); 

Детям о правилах дорожного движения (плакаты).  

Карта полушарий, карта мира, карта Религии мира. 

1.2.6. Игра «Путешествие по Смоленской области» 

1.2.7. Оборудование (мебель) 

1.2.8. Компьютер, ноутбуки, проектор, экран 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеются 

 

 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала 

В соответствии с СанПиНом Имеются 

4. Компоненты 

оснащения 

кабинета 

психолога и 

учителя-

логопеда 

В соответствии с СанПиНом Частично 

имеются 

 

 

3.3.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации ООП НОО обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

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; 

 для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным требованиям и 

обеспечивать 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 образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 

 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования 

и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-



 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

 

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

учебным предметам основной образовательной программы начального общего образования. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами, имеет фонд 

дополнительной художественной и научно-популярной литературы, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

УМК, используемые в образовательном учреждении 

 

№ 

п/п 

Авторы Название учебных и методических изданий Выходные 

данные 



 

1. 

У
М

К
 «

Ш
к

о
л

а
 Р

о
сс

и
и

»
 

М.И.Моро «Математика» 1,2,3,4 классы, «Просвещение» 

Канакина «Русский язык» 1,2,3,4классы «Просвещение» 

В.Г.Горецкий «Русская азбука» 1 класс «Просвещение»» 

А.А.Плешаков «Окружающий мир» 1,2,3,4 классы 

«Просвещение» 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий  «Литературное чтение» 1,2,3,4 

классы 

Б.И.Неменский 1,2,3,4классы «Изобразительное искусство» 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова  «Английский 

язык» 2,3,4 классы 

 

2020, 

2020,  

2020, 

2021 

 

2020 

 

2019 

 

2020 

Перечень цифровых образовательных ресурсов для начальной школы  

Перечень основных поисковых систем сети Интернет  

1. www.google.ru  

2. www.rambler.ru  

3. www.yandex.ru  

Коллекции электронных образовательных ресурсов  

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru  

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-

collektion.edu/ru 3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - 

http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru  

Образовательные Интернет-порталы  

1. Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru  

2. Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

 3. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru  

4. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru  

5. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru  

6. Школьный портал http://www.portalschool.ru 

7. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru  

 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального 

общего образования образовательного учреждения необходимо обеспечить 

1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации ООП НОО; 

2)вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

3)укреплять материальную базу школы. 

Также необходимы изменения по следующим направлениям: 

Кадровые условия 



 

 Рост числа педагогов с первой и высшей категорией. 

 Повысить квалификацию педагогов в области ИКТ –технологий, через прохождение 

курсовой подготовки.  

 Мотивация творческого и профессионального роста педагогов, стимулировать их 

участие в инновационной деятельности. 

Финансовые условия 

 Стимулирование педагогических работников за высокие результативность работы. 

Материально-технические 

 Совершенствование материально-технической базы школы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 Пополнение школьной библиотеки, медиатеки, медиатек учителей ЭОР и ЦОР, приобретение 

учебников с электронным приложением 

 Приобретение методической и учебной литературы соответствующей ФГОС. 

3.3.7.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Создание системы условий требует и создания определѐнного механизма по 

достижению целевых ориентиров. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации должно быть создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия должны: 

– соответствовать требованиям ФГОС; 

– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

– обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

– учитывать особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

– предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, должен содержать: 

– описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организации; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

– систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организации должно базироваться на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

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; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 



 

 

Управленческие шаги Задачи Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ» 

1. Анализ системы условий 

существующих в школе 

Определение исходного уровня. 

Определение параметров для необходимых изменений. 

Написание программы «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

Стандарта» 

Администраци я 

школы 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной карты) по 

созданию системы условий 

Наметить конкретные сроки и ответственных лиц за 

создание необходимых условий реализации ООП НОО 

Написание программы «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

Стандарта» 

Администраци я 

школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ» 

1. Создание организационной 

структуры по контролю за 

ходом изменения системы 

условий реализации ООП НОО. 

1. Распределение полномочий в рабочей группе по 

мониторингу создания системы условий. 

Эффективный контроль за ходом 

реализации программы «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

Стандарта» 

Директор школы 

2. Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательного процесса. 

1. Создание конкретных механизмов взаимодействия, 

обратной связи между участниками образовательного 

процесса. 

Создание комфортной среды в 

школе, как для учащихся, так и 

педагогов. 

Администраци я 

школы 

3. Проведение различного 

уровня совещаний, собраний 

по реализации данной 

программы. 

1. Учѐт мнения всех участников образовательного 

процесса. 

2. Обеспечение доступности и открытости, 

привлекательности школы. 

Достижение высокого качества 

образования, предоставляемых 

услуг. 

Администраци я 

школы 

4. Разработка системы 

мотивации и стимулирования 

педагогов, показывающих 

высокое качество знаний, 

1. Создание благоприятной мотивационной среды для 

реализации образовательной программы 

Профессиональный и творческий 

рост педагогов и учащихся. 

Администраци я 

школы 



 

 

добившихся полной 

реализации ООП НОО 

   

Механизм «КОНТРОЛЬ» 

1. Выполнение сетевого 

графика по созданию системы 

условий через чѐткое 

распределение обязанностей по 

контролю между участниками 

рабочей группы. 

Создание эффективной системы контроля Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП НОО. 

Рабочая группа по 

введению ФГОС. 



 

 

 

 

3.3.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативно-

правовое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

 

2. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

 

ежегодно 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям Стандарта 

Август-

сентябрь 

4. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями Стандарта и тарифно-

квалификационными характеристиками 

Август 

5. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном процессе 

в соответствии со Стандартом 

Ежегодно, 

март 

6. Разработка локальных актов,  По мере 

необходимости 

7. Внесение изменений в локальные акты По мере 

необходимости 

8. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика 

Ежегодно 

II. 

Организационное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

ФГОС НОО  В течение года 

2. Ннакопление и внедрение в педагогическую 

практику методик, технологий и средств, 

соответствующих требованиям ФГОС. 

В течение года 

3. Реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

В течение года 

4. Выбор УМК Январь - 

февраль 

5. Отслеживание изменений в существующей 

образовательной системе начальной ступени 

школы, необходимых для приведения ее в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

В течение года 

6. Информирование родительской общественности 

о ходе и результатах работы по реализации ФГОС 

Март- май  

7. Обеспечение учебниками и методическими 

материалами. 

Апрель-

сентябрь 

8. Степень освоения педагогами начальных классов 

ФГОС НОО 

Май 

 

9. Обобщение опыта педагогов, реализующих 

авторские программы внеурочной деятельности для 

учащихся начальных классов 

В течение года 



 

10. Организация доступа работников школы к 

электронным образовательным ресурсам Интернет. 

В течение года 

III. Кадровое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации Стандарта 

Август-

сентябрь 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением Стандарта 

Сентябрь 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения Стандарта 

сентябрь 

4. Повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников 

В течение года 

IV. 

Информационное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

 

 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении Стандарта 

В течение года 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению новых 

стандартов и порядке перехода на них 

В течение года 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание ООП 

В течение года 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения Стандарта 

В течение года 

6. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

— по использованию интерактивных технологий; 

Май - август 

 

VІ. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации Стандарта начального 

общего образования 

Август-

сентябрь 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям Стандарта 

Сентябрь- 

август 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям Стандарта 

Август 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

Август 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям Стандарта 

В течение года 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами: 

В течение года 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

В течение года 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

В течение года 

 



 

 

 

3.3.9 Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов)  школы. 

Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также 

рабочих программ, проектов, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов школы. 

 

 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели 

Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения 

реализации ФГОС НОО 

– обеспечение оптимального вхождения 

работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС Ноо; 

– освоение новой системы требований к 

структуре ООП НОО, результатам её освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС НОО. 

2. Исполнение плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников в связи с реализацией 

ФГОС НОО 

– семинар, посвящённый содержанию и 

ключевым особенностям ФГОС НОО – не менее 1 в 

течение учебного года; 

– тренинги для педагогов с целью выявления и 

соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС НОО ; 

– заседания методических объединений 

учителей начальных классов, по проблемам  

реализации ФГОС НОО – не менее 2 в 

течение учебного года; 

– участие педагогов в разработке разделов и 

компонентов ООП НОО – по мере необходимости; 

– участие педагогов в разработке и апробации 

оценки эффективности работы в условиях 

реализации ФГОС НОО и новой системы оплаты 

труда – в течение учебного года по плану 

методической работы; 

– участие педагогов в проведении мастер- 



 

 классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС ООО 

– в течение учебного года по плану методической 

работы 

3. Реализация плана методической 

работы, в том числе, 

внутришкольного повышения 

квалификации с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС НОО 

Проведение 90 % запланированных мероприятий, с 

возможной коррекцией по мере появления 

необходимости. 

Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур по 

реализации ФГОС НОО 

– качество ООП НОО (структура программы, 

содержание и механизмы ее реализации); 

– качество управления образовательным 

процессом (состав и структура ВСОКО, качество 

процесса реализации ВСОКО как ресурса 

управления); 

– компетентность субъектов управления 

(уровень управленческой компетентности 

администраторов) 

2. Наличие модели организации 

образовательного процесса 

Эффективность реализации вертикальных и 

горизонтальных связей профессионального 

педагогического взаимодействия 

3. Качество реализации моделей, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Количество программ внеурочной деятельности по 

различным направлениям и видам деятельности 

4. Качество реализации системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности 

Наличие учебного плана и плана внеурочной 

деятельности на учебный год 

5. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления к проектированию ООП 

НОО 

Соответствие ООП НОО критериям оценки по 

разделам 

Финансовые условия 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП 

НОО и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования 

– дифференцированный рост заработной 

платы учителей, создание механизма связи 

заработной платы с качеством психолого- 

педагогических, материально-технических, 

учебно-методических и информационных условий 

и результативностью их труда; 

– допустимый рост в общем фонде оплаты 

труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и 



 

 результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами; 

– наличие механизма учета в оплате труда 

всех видов деятельности учителей (аудиторная 

нагрузка, внеурочная работа по предмету, 

классное руководство, проверка тетрадей, 

подготовка к урокам и другим видам занятий, 

консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися, другие виды деятельности, 

определенные должностными обязанностями); 

участие органов самоуправления в распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

2. Наличие локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы 

педагогических 

работников ,в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Повышение стимулирующих функций оплаты 

труда, нацеливающих работников на достижение 

высоких результатов (показателей качества 

работы) 

3. Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Соответствие документов требованиям ТК РФ 

Материально-технические условия 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение 

1. Компоненты оснащения школы 1.1. Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

1.2. Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной деятельностью 

1.3. Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности учебные кабинеты 

2. Компоненты оснащения учебных 

кабинетов 

2.1. Нормативные документы, локальные акты 

2.2. Учебники, учебные пособия, учебно- 

методические материалы по предметам начального 

общего образования 

2.3. УМК по предметам основного общего 

образования 

2.4. Учебное оборудование 

2.5. Учебная мебель 

3. Компоненты оснащения 

методического кабинета школы 

3.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты школы 

3.2. Документация 

3.3. Комплекты диагностических материалов по 

предметам основного общего образования 

3.4. Базы данных обучающихся и педагогов 

4. Компоненты оснащения 4.1. Нормативные документы, программно- 



 

спортивного зала методическое обеспечение 

4.2. Игровой спортивный инвентарь; оборудование 

5. Компоненты оснащения 

медицинского кабинета 

6.1. Оснащенность по профилю деятельности. 

6.2. Оборудование, мебель 

6. Компоненты оснащения школьной 

столовой 

7.1. Оснащенность по профилю деятельности. 

7.2. Оборудование, мебель 

 

Информационно-методические условия 

1. Качество информационных 

материалов о реализации ФГОС НОО, 

размещённых на сайте школы 

Наличие и полнота информации по направлениям: 

– нормативное обеспечение реализации 

ФГОС НОО; 

– организационное обеспечение реализации 

ФГОС НОО; 

2. Качество информирования 

родительской общественности о 

реализации ФГОС НОО 

Информация размещена на сайте, разработаны 

информационные буклеты 

3. Учёт общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС НОО и 

внесения дополнений в содержание 

ООП НОО 

Внесение изменений в ООП НОО 

4. Качество публичной отчётности 

школы о ходе и результатах 

реализации ФГОС НОО 

Наличие и своевременность размещения на 

официальном сайте школы результатов 

самообследования по итогам деятельности за 

учебный год 

5. Наличие рекомендаций для 

педагогических работников: 

– по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

– по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

– по использованию ресурсов 

времени для организации домашней 

работы обучающихся; 

– по перечню и методике 

использования интерактивных 

технологий на уроках 

Рекомендации разработаны, обсуждены на 

заседаниях методических объединений учителей 

предметников 

Контроль состояния системы условий реализации ООП НОО  осуществляется в рамках внутренней 

системы оценки качества образования. 

 

Мониторинг в рамках ВСОКО позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклонения 

от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть необходимых результатов. 

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг 

учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья 

учащихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; 

мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; мониторинг изменений 

в образовательной деятельности. 

 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает 



 

следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного плана; 

организация ВСОКО по результатам промежуточной аттестации; система методической 

работы; система работы ШМО учителей начальных классов; система работы школьной 

библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 

жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных представителей) и 

учащихся условиями организации образовательной деятельности в учреждении; организация 

внеурочной деятельности учащихся; количество обращений родителей (законных 

представителей) и учащихся по вопросам функционирования школы. 

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по 

четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение учащихся 

по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; занятость учащихся 

в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на совершенствование 

физического развития и поддержания здоровья учащихся. 

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и социализации 

учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития классных коллективов; 

занятость в системе дополнительного образования; развитие ученического самоуправления; 

работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности 

учащихся. 

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; 

участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам самообразования 

(результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 

участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта 

(проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация педагогических 

кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое обеспечение 

(потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 

медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, 

демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и 

видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных 

результатов образовательной деятельности  по реализации ООП ООО является ВСОКО 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


	2. 5. Программа коррекционной работы.
	2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления и...
	3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.
	3.3.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы.
	1.2.2. Русский язык
	Раздел «Фонетика и графика
	Выпускник научится:
	Раздел «Орфоэпия»
	Выпускник получит возможность научиться:
	Выпускник получит возможность научиться: (1)

	Раздел «Лексика»
	Выпускник научится: (1)
	Выпускник получит возможность научиться:

	Раздел «Морфология» Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Раздел «Синтаксис» Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Содержательная линия «Орфография и пунктуация» Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Содержательная линия «Развитие речи» Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Выпускник получит возможность научиться: (1)

	Круг детского чтения (для всех видов текстов) Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Творческая деятельность (только для художественных текстов)Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	1.2.4. Родной (русский) язык
	К концу обучения обучающийся научится:
	К концу обучения обучающийся получит возможность научиться:

	1.2.5. Литературное чтение на родном (русском) языке
	1.2.9. Основы религиозных культур и светской этики
	3 класс
	4класс

	«зачёт», «незачёт» или «освоено», «не освоено» т. е. оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале;

	Карта оценки личностных оснований
	социальной успешности школьников
	Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	Формирование УУД при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию
	2.2.2.3. Родной (русский) язык
	3-й класс «Мы - художники»
	4 -й класс «Рисуем и исследуем»
	Наблюдаем и изображаем осень.
	В чем красота зимы?
	Мы и наши друзья.
	2 класс
	Мы изображаем, украшаем, строим.
	О чем говорит искусство.
	Как говорит искусство.
	Искусство на улицах твоего города.
	Художник и зрелище.
	Художник и музей.
	Истоки родного искусства.
	Древние города нашей земли.
	Каждый народ – художник.
	Игра – викторина «Каждый народ художник» (обобщение тем) Искусство объединяет народы.

	Содержание курса
	1 класс
	Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр.
	Значение подвижных игр для здорового образа жизни (беседа, просмотр видеоролика)
	Практические занятия:
	• Комплекс ОРУ на месте. Комплекс ОРУ с рифмованными строчками.
	Игра «Фигуры». Игра «Волки, зайцы, лисы».
	• Комплекс ОРУ в движении «Мишка на прогулке». Игра «Медведи и пчёлы».
	Игра «У медведя во бору».
	• Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игра «Второй лишний». Игра
	«Краски».
	• Упражнения с предметами. Игра «Отгадай, чей голос?». Игра «Гуси – лебеди».
	• Комплекс ОРУ в движении. Игра ««Фигуры». Игра «Волки, зайцы, лисы».
	• Комплекс ОРУ с предметами. Игра» «Третий лишний». Игра «Шишки, жёлуди,     орехи».
	II. Игры с мячом
	III. Игра с прыжками
	V. Народные игры
	VI. Зимние забавы
	VII. Эстафеты
	II. Игры с мячом (1)
	III. Игры с прыжками
	V. Народные игры (1)
	VI. Зимние забавы (1)

	3класс
	I.Игры с бегом
	Комплекс ОРУ для укрепления мышц ног. Игра «Змейка». Игра «Челнок».
	Комплекс ОРУ на месте. Игра «Пустое место». Игра «Филин и пташки»
	Комплекс ОУР в движении. Игра «Пятнашки с домом». Игра «Прерванные пятнашки». Игра «Круговые пятнашки»
	Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игра «Круговые пятнашки». Игра
	«Ловушки в кругу». Игра «Много троих, хватит двоих»
	Комплекс ОРУ с предметами. Игра «Платок». Игра «Палочки – выручалочки».
	Комплекс ОРУ для укрепления мышц рук и плечевого пояса. Игра «Кошка и мышка в лабиринте». Игра «Дай руку»
	II.Игры с мячом
	III. Игры с   прыжками
	Теория. Правила техники безопасности при игре с прыжками. Для чего человеку важно уметь прыгать. Виды прыжков (беседа-обсуждение) Разучивание считалок.
	V.Народные игры
	VI. Зимние забавы
	Теория. Правила техники безопасности зимой. Осторожно лед (презентация, беседа). Загадки и пословицы о зиме.  Беседа о закаливании.

	VII.Эстафеты
	4 класс

	II.Игры с мячом
	III.Игры с прыжками
	IV.Игры малой подвижности
	VI. Зимние забавы (1)
	VII. Эстафеты
	-неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
	-факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
	-чувствительность к воздействиям при одновременной 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 существенн...
	-особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и вос...
	-сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
	-сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
	-дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимосте...
	-сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
	-научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;
	-сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
	-сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
	-обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях;
	-сформировать навыки позитивного общения;
	-научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
	-сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
	-создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации;
	-организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
	-организация физкультурно-оздоровительной работы;
	-реализация дополнительных образовательных курсов;
	-организация работы с родителями (законными представителями).
	Результаты реализации Программы:
	-сформированы представления о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
	-сформированы представления с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания, переутомле...
	-сформированы представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;
	-сформированы умения и навыки обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
	-сформирована потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития;
	сформированы компетентности об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
	-сформированы умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях);
	-развит интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе;
	-сформировано ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
	-сформированы умения и навыки элементарного опыта природоохранительной деятельности;
	-сформированы умения и навыки бережного отношения к растениям и животным.

	2. 5. Программа коррекционной работы
	Задачи программы:
	Принципы формирования программы
	Направления работы
	Содержание направлений работы
	Этапы реализации программы
	Механизмы реализации программы
	2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых...
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