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1. Общие положения 
Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения МАОУ «Лицей №28 
имени Н.А. Рябова» города Тамбова разработана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (далее - ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, 
определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательной деятельности при получении начального общего образования. 

Содержание основной образовательной программы образовательного 
учреждения отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: 
целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные особенности, 
а также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел 
включает: 
-пояснительную записку; 
-планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы; 
-систему оценки достижения планируемых результатов освоения
 основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 
 
-программу формирования универсальных учебных действий у учащихся; 
-программы отдельных учебных предметов, курсов; 
-программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся; 
-программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни; 
-программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 
образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 
образовательной программы. 
Организационный раздел включает: 
-учебный план начального общего образования; 
-план внеурочной деятельности; 
-календарный учебный график; 
-систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО. 
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2.  Целевой раздел 
2.1. Пояснительная записка 
В соответствии со статьями 12, 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» образовательная программа 
самостоятельно разрабатывается и утверждается учреждением, осуществляющим 
образовательную деятельность, и относится к его компетенции. 

Основная образовательная программа начального общего образования 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения МАОУ «Лицей №28 
имени Н.А. Рябова» города Тамбова - это документ, определяющий стратегию и 
практику работы образовательного учреждения. 

МАОУ «Лицей №28 имени Н.А. Рябова» г. Тамбова (далее - образовательное 
учреждение) действует в соответствии с: 
-Уставом образовательного учреждения, утвержденным Постановлением 
администрации города Тамбова от 21.11.2012 №9188 с изменениями: Постановления 
администрации города Тамбова от 06.08.2014 №6500; от 20.06.2016г. №3740. 
-лицензией на осуществление образовательной деятельности; регистрационный № 
17/63 от 11.04.2014; 68Л01 № 0000320; на срок - бессрочно; приложением № 1 к 
Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 11.04.2014 №17/63; 
-свидетельством о государственной: регистрационный № 8/88, серия 68А01 № 0000210 
дата выдачи: 15 декабря 2015 г., срок действия: до15 декабря 2027 г. 

Основной целью деятельности образовательного учреждения является 
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 
информационно- технологического профиля. 

Предметом деятельности образовательного учреждения является реализация 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по 
предметам информационно-технологического профиля, дополнительных 
общеобразовательных программ. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - 
Образовательная программа) разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования к структуре основной образовательной программы на основе анализа 
деятельности лицея с учетом возможностей УМК «Перспектива». 

УМК «Перспектива» - это учебно-методический комплекс для учащихся 
начальных классов общеобразовательных учреждений, который представляет собой 
целостную информационно-образовательную среду, реализующую единые 
идеологические, дидактические и методические принципы, отвечающие требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта. 

Целью реализации основной образовательной программы начального 
общего образования является: создание условий для развития и воспитания личности 
младшего школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 
образования; достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 
образовательного процесса на уровне начального общего образования и направлена на: 
-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 учащегося младшего школьного возраста, 
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индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
-становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости; 
-обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 
-обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
-выявление и развитие способностей учащихся, в том числе лиц, проявивших 
выдающиеся способности, через систему внеурочной деятельности, организацию 
общественно полезной деятельности; 
-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
-участие учащихся, 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 учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
-включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды города Тамбова. 

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 учащихся; 
-ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие 
личности учащегося 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 учащихся; 
-учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
учащихся, 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 общего и профессионального образования; 
-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого учащегося (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. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей 
уровня начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 
Начальная школа - особый этап в жизни ребенка, связанный: 
с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка с переходом к 
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 
характер и являющейся социальной по содержанию; 
-с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка 
с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 
признании и самовыражении; 
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-с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 
жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 
-с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 
-с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности 
и рефлексивности; 
-с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 
мировоззрения. 

Учитываются также характерные особенности для младшего школьного 
возраста (от 6,5 до 11лет): 
-центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково- 
символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 
отношений объектов; 
-развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, 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. 

Основные принципы реализации образовательной программы, учитывающие 
ожидания и потребности учащихся, их родителей (законных представителей): 
-принцип гуманизации и личностно-ориентированного обучения: утверждение норм 
уважения и доброжелательного отношения к каждому ребенку, исключение принуждения 
и насилия над его личностью; 
-принцип культуросообразности: создание развивающей среды, способствующей 
максимальному раскрытию личностного, интеллектуального, творческого потенциала 
каждого учащегося; 
-принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка в условиях 
образовательного диалога; 
-принцип социокультурной открытости образования: уважение к нормам и традициям 
разных культур, открытость изменяющемуся миру; поддержка образовательных инициатив 
всех субъектов образовательного пространства (родителей, учащихся, учителей и др.); 
развитие социального партнерства и взаимосвязей с другими образовательными 
учреждениями, учреждениями культуры, науки; применение универсальных 
информационных технологий; поддержка и поощрение исследовательской и проектной 
деятельности. 

Образовательная программа включает общеобразовательные программы 
начального общего образования, программы внеурочной деятельности учащихся, 
программы дополнительного образования. 
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Основным ожидаемым результатом деятельности должно стать: 
-развитие ключевых компетентностей учащихся в интеллектуальной, информационной, 
организационной и других сферах, 
-формирование практических навыков анализа информации, самообучения, 
стимулирующие самостоятельную работу учащихся, 
-формирование опыта ответственного выбора и ответственной деятельности, опыта 
самоорганизации, что будет способствовать формированию образа выпускника 
начальной школы как главного целевого ориентира в учебно-воспитательном процессе. 
Образовательная программа ориентирована на следующую модель выпускника 
начальной школы: 
-это ученик, который успешно достиг уровня элементарной грамотности, а именно, 
сформированности опорных знаний и учебных умений в области счета, письма, чтения 
и умения решать простейшие познавательные задачи; он готов, а главное, хочет 
учиться; 
-это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для учащихся; он умеет 
различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и 
поведение одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в образовательном 
учреждении и общественных местах; 
-это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно- 
полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного выбора поручений и 
заданий в процессе организации жизнедеятельности в классе и образовательном 
учреждении; 
-это ученик, который способен управлять собой, сопереживать, сочувствовать, 
проявлять внимание к другим людям, животным, природе; 
-это ученик, который уважает и принимает ценности семьи и общества, готовый 
самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 
-это ученик, который любит родной город и свою страну; 
-это ученик, который стремится стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, 
выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни; 
-это ученик, который обладает базовыми навыками саморазвития и самообразования; 
приобрел опыт выбора; 
-это ученик, который освоил самые основные аспекты экономической грамотности на 
уровне поведения в определенных ситуациях; 
-это ученик, у которого есть потребность в эффективной коммуникации и который 
способен ее осуществлять; 
-это ученик, который приобщился к информационной культуре и умеет совершать 
операции с информацией, создавать новую информацию. 
Образовательная программа адресована учащимся и родителям: 
-для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 
результатах деятельности образовательного учреждения по достижению каждым 
учащимся образовательных результатов; 
-для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 
деятельности школы, родителей и учащихся 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; 
учредителю и органам управления: 
-для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения 
в целом; 
-для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 
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процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности в целом. 
 
2.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной 
образовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования (далее - планируемые результаты) являются одним из 
важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам учащихся, 
освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных 
целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 
обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 
подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты являются содержательной и критериальной основой 
для системы оценки качества освоения учащимися основной образовательной 
программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 
материалом, позволяющие учащимся 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 дает представление о том, 
какими именно действиями - познавательными, личностными, регулятивными, 
коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного 
предмета - овладеют учащиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 
планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 
характер, т.е. служащий основой для последующего обучения. 

При организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовке учащихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения: 
-междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», 
а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ - 
компетентности учащихся»; 
- программ по всем предметам учебного плана. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы отнесены: 
-личностные результаты - готовность и способность учащихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 
российской, гражданской идентичности; 

-метапредметные результаты - освоенные учащимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
- предметные результаты - освоенные учащимися в ходе изучения учебных предметов 
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

2.2.1. Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 
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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 
образовательному учреждения, 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 общееблагополучие; 
-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 сопереживаниеим; 
-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 учащегося на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждения, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний; 
-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 
-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 
-установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 
поступках; 
-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни; 
-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия. 
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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 исполнении как по ходу его реализации, так и в конце 
действия. 
Познавательные универсальные учебные действия. Выпускник научится: 
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве сети Интернет; 
-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
-использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 
-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
-строить сообщения в устной и письменной форме; 
-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 
-осуществлять синтез как составление целого из частей; 
-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях; 
-обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 
или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза; 
-устанавливать аналогии; 
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-владеть рядом общих приёмов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 
и сети Интернет; 
-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 
-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты; 
-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 
-строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 
-произвольно и осознанно владеть общими 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. 



13  

 
2.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при 
получении начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 
работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 
возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 
Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 
познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 
овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-
символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 
таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 
информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 
идей и информации, их интерпретация и преобразование. Учащиеся смогут 
использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 
несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 
утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 
ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 
поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 
получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 
имеющимся жизненным опытом. 
 
 
 

Выпускник  научится Выпускник имеет
 возможность 

научиться 
Работа с текстом: поиск информации и понимание 
прочитанного 

- находить в тексте конкретные 
сведения, факты; 

- определять тему и главную 
мысль текста; 
- делить тексты на 
смысловые части, составлять 
план текста; 
- вычленять содержащиеся в 
тексте основные события и 
устанавливать их 
последовательность; 
- сравнивать между собой 
объекты, описанные в тексте, 
выделяя два-три существенных 
признака; 
- понимать информацию, 
представленную в неявном виде 
(например, находить в тексте 
несколько примеров, 
доказывающих приведённое 
утверждение;   характеризовать   
явление   по его 

 
- использовать формальные 

элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

- работать с несколькими 

источниками информации; 

- сопоставлять

 информацию, полученную 

из нескольких источников. 

- составлять небольшие 

письменные аннотации к 

тексту, отзывы о 

прочитанном. 
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описанию; выделять общий 
признак группы элементов); 
- понимать информацию, 
представленную разными 
способами; 
- понимать текст, опираясь на 
информацию, 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. 

 

Преобразование и интерпретация информации 
- 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 

- делать выписки из 

прочитанных текстов с учётом 

цели их дальнейшего 

использования; 

Оценка информации 
- 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
- участвовать в учебном 
диалоге при обсуждении 
прочитанного или 
прослушанного текста. 

- сопоставлять различные 
точки зрения; 
- соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или 

несколькими источниками 

выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 
 

2.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности учащихся 
(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. Учащиеся приобретут опыт 
работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно- 
графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 
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изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так 
и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 
 

Учащиеся познакомятся с различными средствами информационно- 
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 
принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 
общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 
медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 
для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 
определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации 
и к выбору источника информации. 

   Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 
учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у учащихся  будут 
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 
средней и старшей образовательном учреждении. 
 

УУД  
Выпускник научится 

Выпускник получит 
возможность научиться 

 
Знакомство со 
средствами ИКТ, 
гигиена работы с 
компьютером 
 

 
- использовать безопасные для органов зрения, 
нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата, эргономичные приёмы работы с 
компьютером и другими средствами ИКТ; 
выполнять компенсирующие физические 
упражнения. 

 
-организовывать систему 
папок для хранения 
собственной информации в 
компьютере. 

 
Технология ввода 
информации 
В компьютер: ввод 
текста, запись  
звука, 
изображения. 
 цифровых данных 

 
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; 
сканировать рисунки и тексты. 

 
-использовать программу 
распознавания 
сканированного текста на 
русском языке. 
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Обработка и поиск 
информации 

 
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 естественно- 
научных наблюдениях и экспериментах, 
используя камеру, микрофон и др., также в ходе 
опроса людей; 
редактировать текст, цепочки изображений, видео 
и аудиозаписи, фотоизображения; 
пользоваться основными функциями текстового 
редактора; использовать, добавлять и удалять 
ссылки в сообщениях разного вида; 
искать информацию в компьютере и составлять 
список используемых информационных 
источников (в том числе с использованием 
ссылок); 
заполнять учебные базы данных. 
 

 
- 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 

 
создавать текстовые сообщения с использованием 
средств ИКТ; 
создавать сообщения с использованием 
иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
готовить и проводить презентацию перед 
небольшой аудиторией; 
создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
создавать изображения, пользуясь графическими 
возможностями компьютера; 
пользоваться основными средствами 
телекоммуникации; участвовать в 
коллективной коммуникативной деятельности 
в информационной образовательной среде. 
 

 
- представлять данные; 
 
- создавать музыкальные 
произведения с 
использованием 
компьютера и 
музыкальной клавиатуры, в 
том числе из готовых 
музыкальных фрагментов и 
«музыкальных петель». 

 
Планирование 
деятельности, 
управление и 
организация 

 
создавать движущиеся модели и управлять ими в 
компьютерно-управляемых средах; 
определять последовательность выполнения 
действий, составлять инструкции (простые 
алгоритмы) в несколько действий, строить 
программы для компьютерного исполнителя с 
использованием конструкций 
последовательного выполнения и повторения; 
планировать несложные исследования объектов и 
процессов внешнего мира. 
 

- проектировать 
несложные объекты и 
процессы реального мира, 
своей собственной 
деятельности и 
деятельности группы; 
 
- моделировать объекты и 
процессы реального мира. 
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2.2.2. Предметные результаты освоения образовательной 
программы 

 
Предметные результаты освоения образовательной программы с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 
учебные предметы. 

Предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 
областей 

№ 
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 речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности 

2 Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания. Развитие 
диалогической и монологической устной речи, на родном языке, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности 

3 Иностранный 
язык 
(английский 
язык) 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы, 
формирование начальных навыков общения в устной и 
письменной форме с носителями иностранного языка, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на иностранном языке 

4 Обществозна- 
ние и 
естествознание 

Формирование уважительного отношения к семье,населѐнному 
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 
страны, еѐ современной жизни. Осознание ценности, целостности 
и многообразия окружающего мира, своего места в 
нѐм.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 ОРКСЭ Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование первоначальных 
представлений о светской этике, об отечественных традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современной России 

6 Математика и 
информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 
мышления, воображения, обеспечения первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности 

7 Искусство Развитие способностей к художественному образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающем миру 
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8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с использованием 
знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 
формирование первоначального опыта практической 
деятельности 

9 Физическая 
культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
формирование первоначальных умений саморегуляции 
средствами физической культуры. Формирование установки на 
сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни 

 

 

2.2.2.1. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 
Русский язык: 
 

В результате изучения курса русского языка учащиеся 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 и 
родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной 
язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения учащиеся получат возможность реализовать в устном и 
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 
общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и  
письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные 
представления о нормах русского и родного 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 и родного 
языков: познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 
курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 
языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 
простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 
общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 
универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 
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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. 
  

Раздел Выпускник научится Выпускник научиться получит 
возможность 

Содержательная линия «Система языка» 
«Фонетика 
и графика» 

- различать звуки и буквы; 
-характеризовать звуки 
русского и родного языков: 
Гласные ударные/безударные; 
Согласные твёрдые/мягкие, 

проводить фонетико-графический 
(звукобуквенный) разбор слова 
самостоятельно по предложенному в 
учебнике алгоритму, оценивать 
правильность проведения фонетико- 

 парные/непарные твёрдые и мягкие; 
согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие; 
- знать последовательность букв в 
русском и родном 
алфавитах,пользоваться 
алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска 
нужной информации. 

графического разбора слов. 

 
«Орфоэпия» 

слушать звучащую речь; 
слышать произносимое, находить 
отклонения от орфоэпических и 
акцентологических норм в чужой и 
собственной речи; 
правильно воспроизводить 
услышанное на основе образца; 
дикционно ясно 
артикулировать звуки, 
звукосочетания, слова родной речи; 
-соотносить слышимое и 
произносимое слово с видимым: 
определять соответствие звукового и 
буквенного состава, находить 
противоречие  между 
литературным произношением 
и написанием слова 

- соблюдать нормы русского языка в речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи 
других; 
-находить самостоятельно, как правильно 
поставить ударение в слове 

«Состав слова» 
(морфемика) 

различать изменяемые и 
неизменяемые слова; 
различать родственные 
(однокоренные) слова и формы 
слова; 
находить в словах окончание, 
корень, приставку, суффикс. 

- разбирать по составу слова в соответствии с 
предложенным в учебнике алгоритмом, 
оценивать правильность проведения разбора 
слова по составу. 

«Лексика» выявлять слова, значение 
которых требует уточнения; 
определять значение слова по тексту 
или уточнять с помощью толкового 
словаря. 

Подбирать синонимы; 
Подбирать антонимы; 
-различать употребление в тексте слов в 
прямом и переносном значении; 
выбирать слова для выражения мыслей. 

 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
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 применять правила 
правописания (в объёме 
содержания курса); 
определять (уточнять) 
написание слова по 
орфографическому словарю; 
безошибочно списывать текст 
объёмом 80—90слов; 
писать под диктовку тексты 
объёмом 75—80 слов в 
соответствии с изученными 
правилами правописания; 
проверять собственный и 
предложенный текст, находить 

осознавать место возможного возникновения 
орфографической 
ошибки; 
подбирать примеры с определённой 
орфограммой; 
при составлении собственных текстов 
перефразировать записываемое, чтобы 
избежать орфографических и 
пунктуационных ошибок; 
- при работе над ошибками осознавать причины 
появления ошибки и определять способы
 действий, помогающих 
предотвратить её в последующих письменных 
работах. 

 и исправлять орфографические 
и пунктуационные ошибки. 

 

 
Содержательная линия «Развитие речи» 

 оценивать правильность 
(уместность) выбора языковых и 
неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в 
быту, со знакомыми  и 
незнакомыми, с людьми разного 
возраста; 
соблюдать в повседневной 
жизни нормы речевого этикета и 
правила устного общения 
(умение слышать, точно 
реагировать на реплики, 
поддерживать разговор); 
выражать собственное мнение, 
аргументировать его с учётом 
ситуации общения; 
самостоятельно озаглавливать 
текст; 
составлять план текста; 
сочинять письма, 
поздравительные открытки, 
записки и другие небольшие 
тексты для конкретных 
ситуаций общения. 

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; 
- анализировать и корректировать тексты с 
нарушенным порядком предложений; 
корректировать тексты, в которых допущены 
нарушения культуры речи; 
анализировать последовательность 
собственных действий при работе над 
изложениями и сочинениями; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи; 
- соблюдать нормы речевого взаимодействия 
при интерактивном общении. 

 

Литературное чтение 
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 
осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 
художественной литературой. У учащихся 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, 
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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 образовательном 
учреждении, 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 Выпускник получит возможность 
научиться 

осознавать значимость чтения; понимать 
цель чтения; 
читать со скоростью, позволяющей понимать 
смысл прочитанного; 
 
различать виды текстов; 
читать (вслух) выразительно доступные для 
данного возраста прозаические произведения 
и декламировать стихотворные произведения 
после предварительной подготовки; 
использовать различные виды чтения; 
ориентироваться в содержании текста, 
понимать его смысл: определять главную 
мысль и героев произведения; тему и 
подтемы  (микротемы); основные события и 
устанавливать их последовательность; 
выбирать из текста или подбирать заголовок; 
отвечать на вопросы и задавать вопросы по 
содержанию; находить в тексте требуемую 
информацию; 
использовать простейшие приёмы анализа  

воспринимать художественную литературу как 
вид искусства; 
предвосхищать содержание текста по заголовку 
и с опорой на предыдущий опыт; 
 
выделять главную и избыточную информацию; 
осмысливать эстетические и 
нравственные ценности художественного текста 
и высказывать суждение; 
-определять авторскую позицию и высказывать 
отношение к герою и его поступкам; 
отмечать изменения своего эмоционального 
состояния в процессе чтения литературного 
произведения; 
оформлять свою мысль в монологическое 
речевое высказывание небольшого объёма 
(повествование, описание, рассуждение): с 
опорой на авторский текст, по предложенной 
теме или отвечая на вопрос; 
высказывать эстетическое и нравственно-
этическое суждение и подтверждать  
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текста; 
ориентироваться в нравственном содержании 
прочитанного, самостоятельно делать 
выводы; 
передавать содержание прочитанного; 
участвовать в обсуждении текста. 

высказанное суждение примерами из текста; 
делать выписки из прочитанных текстов для
 дальнейшего практического 
использования. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

-сравнивать, сопоставлять художественные 
произведения разных жанров, выделяя два- 
три существенных признака 

-сравнивать тексты, используя 
литературоведческие понятия и средства 
художественной  выразительности 
(сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 
-создавать прозаический или поэтический текст 
по аналогии на основе авторского 
текста. 

 

Творческая деятельность 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

читать  по ролям; 
создавать текст на основе интерпретации 
произведения, репродукций, иллюстраций к 
произведению или на основе личного опыта; 
реконструировать текст: восстанавливать 
последовательность событий, причинно- 
следственные связи. 

творчески пересказывать текст и 
дополнять текст; 
создавать иллюстрации по содержанию; 
работать в группе, создавая инсценировки по 
произведению, сценарии, проекты; 
создавать собственный текст. 

 

 
 

2.2.2.2. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке» 
Родной язык: 

Программа рассчитана на 17 часов в первом полугодии (из расчёта 0,5 ч в неделю). 
 
Цели обучения: 
-Освоение  основных  норм   русского  литературного  языка и русского речевого этикета. 
-Овладение орфоэпическими, лексическими, грамматическими,
 стилистическими нормами русского литературного языка. 
-Развитие  коммуникативной компетенции учащихся: устной и письменной речи, 
монологической и диалогической речи. 
-Воспитание уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре. 
-Выработка этикетного общения, форм обращения в официальной и неофициальной речевой 
ситуации, включение учащихся в практическую речевую деятельность. 
 
Задачи : 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 
2) развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
3) формирование навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 
культуры человека. 

4) развитие нравственных и эстетических чувств; 
5) развитие способностей к творческой деятельности. 
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В программе выделяются следующие блоки: 
Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее»– включает содержание, 
обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении 
слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. 
Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее 
наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков 

использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование 
первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, 
развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 
литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. 
Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх 
видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков 
младших школьников; расширением практики применения правил речевого этикета. 
 

Планируемые результаты обучения Личностные результаты 
У учащихся будут сформированы: 

• осознание своей гражданской и национальной принадлежности; 
• восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание 

связи развития языка с развитием культуры русского народа, понимание ценности 
традиций своего народа, семейных отношений; 

• осознание языка как основного средства мышления и общения людей, 
понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 
чувств, особенностей народной русской речи; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса 
русского языка; 

• способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в 
устной и письменной речи; способность ориентироваться в понимании причин 
успешности и неуспешности в учёбе; 
• эмоционально ценностное отношение к конкретным поступкам. Учащиеся получат 
возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка 
родного народа; 

• эстетических чувств на основе выбора языковых средств  приобщении; 
• личностного смысла учения, для определения дальнейшего образовательного 

маршрута; 
• способности регулировать своё поведение в соответствии с изученными 

моральными нормами и этическими требованиями; 
• способности понимать чувства других людей и сопереживать им; 
Метапредметные результаты  
 Регулятивные 
Учащиеся научатся на доступном уровне: 

• осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 
• самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать 

свои действия для реализации задач, прогнозировать результаты выполнения задания; 
• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых 

задач, корректировать работу по ходу выполнения; 
• руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, 

следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам; 
• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать 

её в работе над ошибками; 
• ставить цель собственной познавательной деятельности и удерживать ее. Учащиеся 
получат возможность научиться: 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 
• вносить необходимые коррективы в процесс

 решения языковых задач, редактировать устные и письменные высказывания; 
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• регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными 
нормами и этическими требованиями. 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 

• определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь 
на своё целеполагание; 

• предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения 
незнакомого материала, осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, выделять существенную информацию из читаемых 
текстов, сопоставлять информацию, полученную из различных источников; 

• строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной 
для понимания слушателем; 

• строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, 
предложений (в том числе с однородными членами предложения); 

• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать 
единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 
предложение; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 
предложений, текстов); 
Учащиеся получат возможность научиться: 
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 
осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных 
связей; самостоятельно делать выводы; 

• приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

• понимать тексты художественных и научно популярных книг, определять 
главную мысль, озаглавливать тексты; 

• передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в 
виде презентаций; 
• владеть диалоговой формой речи; Учащиеся получат возможность научиться: 
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия; 

• аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; 
• при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и конечную цель; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
коммуникативных задач; 
Предметные результаты 
Учащиеся научатся: 
• выявлять слова, значение которых требует уточнения и определять их значение с 
помощью толкового словаря; 

• находить информацию о происхождении слов; 
• работать со словарями (орфоэпический, толковый); 
• различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

• сравнивать пословицы разных народов с русскими пословицами и поговорками; 
• определять по заголовку тему и основную мысль текста; 
• составлять развернутый план текста, перерабатывать текст, пересказывать: 

• различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания 
слова и выбирать нужную букву для обозначении я звуков; 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
• осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в 
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устной и письменной формах; 
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность: 
• познакомиться с первоначальными представлениями о национальной специфике 
языковых единиц русского языка; 

• познакомиться с фразеологизмами, пословицами разных народов; 
• научиться работать с деформированным текстом; 
• обогатить активный и потенциальный словарный запас. 
• оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи 
(уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и 
бытовых ситуациях. 
 
Литературное чтение на родном языке 
 
Цели изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке»: 
· формирование первоначальных представлений о единстве языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
· формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 
культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 
 
· воспитание гражданина и патриота своей страны России, ответственного отношения 
к сохранению и развитию родного языка 
Задачи изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке»: 
· формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 
русскому языку, а через него – к родной культуре; 
· формирование языковой эрудиции школьника, его интереса к родному (русскому) 
языку и речевому творчеству; 
· обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, развитие 
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи на родном языке, а 
также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 
человека; 
· совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности, обеспечивающих 
свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 
использования; 
· воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты языка; 
· пробуждение познавательного интереса к родному языку, стремления 
совершенствовать свою речь. 
 
Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение на родном 
языке» в начальной школе 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 
межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 
гражданской идентичности в поликультурном обществе. Русский язык является 
родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и 
объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное 
обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – 
могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, 
основной канал социализации 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 
формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является 
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важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций и 
истории народа, говорящего на нѐм. Будучи формой хранения и усвоения различных 
знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: 
является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на 
качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует 
овладению будущей профессией. 

Литературное чтение является одним из базовых предметов начальной школы, 
общекультурное и метапредметное значение, которого выходит за рамки предметной 
области. Во-первых, эта предметная область, как никакая другая, способствует 
формированию позитивного и целостного мировосприятия младших школьников, а 
также отвечает за воспитание нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, 
средствами этого предмета формируется функциональная грамотность школьника и 
достигается результативность в целом. Освоение умений чтения и понимания текста, 
формирование всех видов речевой деятельности, овладение элементами 
коммуникативной культуры и, наконец, приобретение опыта самостоятельной 
читательской деятельности – вот круг тех метапредметных задач, которые 
целенаправленно и системно решаются в рамках данной предметной области. Именно 
чтение лежит в основе всех видов работы с информацией, начиная с ее поиска в рамках 
одного текста или в разных источниках, и заканчивая ее интерпретацией и 
преобразованием. 
 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» является органической 
частью предмета «Литературное чтение». В содержании курса «Литературное чтение 
на родном (русском) языке» предусматривается расширение сведений, имеющих 
отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 
языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным 
связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 
русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 
преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 
контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов 
России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 
национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 
ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию 
патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и 
уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 
Основные содержательные линии программы учебного предмета «Литературное 
чтение на родном языке» 

Как курс, имеющий частный характер, курс родного (русского) языка опирается на 
содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский 
язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные 
содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с 
основными содержательными линиями начального курса литературного чтения в 
образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимущественно 
практико- ориентированный характер 

 
 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества . Произведения классиков русской литературы 
XIX—XX вв., классиков детской русской литературы. Книги художественные, научно-
популярные, исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, 
детские периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для 
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чтения и слушания (русские народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; 
рассказы и стихи; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, её истории 
и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; 
юмористические произведения. 

Разделы 

1. Книга в мировой культуре. 
Основные понятия раздела. Высказывания о книгах известных людей прошлого и 

современности. 
Из повести временных лет. О книгах. Летописец Нестор. М. Горький. О книгах. 
 
2. Истоки литературного творчества. 
Основные понятия раздела: притчи, былины, мифы. Виды устного народного творчества. 
Пословицы разных народов. 
Библия – главная священная книга христиан. Былины. Особенности былинных текстов. 
Славянский миф. Особенности мифа. 
3. О Родине, о подвигах, о славе. 
Основные понятия раздела: поступок, подвиг. Пословицы о Родине. 
А. Невский. Подготовка сообщения о святом А. Невском. 
В. Серов. Ледовое побоище. Н. Кончаловская. Слово о побоище ледовом. Д. Донской. 
Куликовская битва.  
С. Алексеев. Рассказы о Суворове. С. Алексеев. Рассказы о ВОВ. Великая Отечественная война 
1941 – 1945 годов. Творческий проект на тему «Нам не нужна война». 

 
Описание места учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 
В соответствии с учебным планом и примерной программой предмет «Литературное 
чтение на родном языке» изучается в 4 классе 0,5 часа в неделю. Общий объём 
учебного времени составляет 17 часов (34 учебные недели) 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты освоения 
учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» в 4 классе 

Личностными результатами изучения литературного чтения на родном языке в 
начальной школе являются: 
· формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, 

· восприятие русского языка как явление национальной культуры; 
· осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 
ценностей многонационального российского общества; 
· формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
· формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

· осознание языка как основного средства человеческого общения; 

· понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 
индивидуальной культуры человека; 

· способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
· способность к итоговому и пооперационному самоконтролю; 
· овладение словами речевого этикета; 

· развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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· развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

· освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
· формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
· развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД  
• осмыслять цели изучения темы, под руководством учителя, толковать их в соответствии с 

изучаемым материалом урока, сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе 
урока по просьбе учителя);  

• планировать свои действия на отдельных этапах урока, восстанавливать содержание 
произведения по серии сюжетных картин (картинному плану); контролировать выполненные 
задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, данному учителем; оценивать 
результаты собственных учебных действий (по алгоритму, заданному учителем);  

• определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме, позитивно относиться к 
своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

 • анализировать причины успеха/неуспеха, формулировать их в устной форме по просьбе 
учителя; осваивать с помощью учителя позитивные установки. 

Познавательные УУД  
• понимать и толковать условные знаки и символы для передачи информации (условные 

обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 
• пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений; понимать 

устройство слова, различать его содержание и форму (значение и звучание) с помощью 
моделей слов, стимулирующих развитие воссоздающего и творческого воображения; 
сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них 
(художественные и научно-познавательные тексты) под руководством учителя; сопоставлять 
эпизод из литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей (поговоркой); 
анализировать поведение литературного героя, его поступок по вопросу, предложенному 
учителем; строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 2-4 
предложений;  

• осознавать сущность малых фольклорных жанров устного народного творчества и 
литературных произведений как часть родной национальной культуры;  

• осознавать смысл понятий: слово, предложение, текст, план текста, вопрос к тексту, пословицы 
и поговорки, тему, жанр;  

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении загадок, песенок, 
потешек, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий;  

• понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого.  

Коммуникативные УУД  

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 
проявлять инициативу и активность в ходе беседы;  

• формулировать вопросы к собеседнику; строить рассуждение и доказательство своей точки 
зрения из 3-4 предложений; 

• строить связное высказывание из 3-4 предложений по предложенной теме; слушать партнёра 
по общению, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;   

• аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных 
героев, оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства.  
 

Предметные результаты: 
Обучающиеся научатся: 
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Виды речевой и читательской деятельности 

• воспринимать на слух различные виды текстов; 
• различать понятие «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок; 
• принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным произведениям; 

отвечать на вопросы по содержанию на основе прослушанных и прочитанных самостоятельно 
вслух текстов;  

• называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать 
содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев;  

• читать и понимать жанры устного народного творчества;  
 Обучающиеся получат возможность научиться:  

• при чтении отражать настроение автора читаемого текста. 
Обучающиеся научатся: 
Творческая деятельность 

• читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 
• пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 
• составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения (это 

произведение о животных, о детях; главными героями являются…). 
Обучающиеся получат возможность научиться:  

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под руководством 
учителя;  

• составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и ценности семейных отношений под 
руководством учителя; 

• соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и 
семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, 
поставленными учителем; 

Обучающиеся научатся: 
Литературоведческая пропедевтика: 

• различать произведения по жанру малые фольклорные формы, большие фольклорные формы; 
• отличать прозаический текст от поэтического; 
• называть героев произведения, давать их простейшую характеристику. 
Обучающиеся получат возможность научиться:  

• находить в текстах народных сказок факты, связанные с историей России, её культурой 
(традиции, костюмы, быт, праздники, верования); 

• использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки,  небылицы, 
песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей литературно-
творческой деятельности. 

Предметными результатами изучения учебного предмета «Литературное чтение 
на родном языке» в 4 классе являются формирование следующих умений: 
Обучающийся научится: 

· отличать подготовленную и неподготовленную речь; 
· осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, 
грамматических) для успешного общения; 
· знать и реализовывать жанры комплимента, поздравления с учѐтом 
коммуникативной ситуации; 

· знать особенности диалога и монолога; 
· знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; 
исключение ненужного, вставка ит.д.); 

· 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 или на основе 
личного опыта; 
· составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
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Обучающийся получит возможность научиться: 
· называть свои речевые роли в разных ситуациях общения; 

· приводить примеры успешного общения в жизни людей и в литературных 
произведениях; 
· устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 
других видов искусства; 

· приводить примеры ситуаций, когда следует говорить подробно, а когда –кратко; 
· оценивать похвалу с точки зрения еѐ правдивости и отобранных средств выражения; 

· определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста; 
· 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; 
· создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 
(прослушанного) произведения; работать в группе, создавая сценарии и инсценируя 
прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное 
произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта. 

В результате изучения курса «Литературное чтение на родном языке» в 4 классе 
Обучающийся научится: 
овладению учебными действиями с языковыми единицами и умению использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 
· овладению первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, формирования базовых навыков выбора адекватных 
языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 
· обогащению активного и потенциального словарного запаса, культуре владения 
родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 
речевого этикета; 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
· обогащать активный и потенциальный словарный запаса, развивать культуру 
владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; 
· ценностному отношению к родному языку как хранителю культуры, включится в 
культурно-языковое поле своего народа, 
· умениям ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
формированию базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного 
решения коммуникативных задач; 
· позитивному отношению правильной устной и письменной родной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
· формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. 

 

 

· Тематическое планирование 4 класс 
· 17 часов 

 Книга в мировой культуре  4 часа 
1. Высказывания о книгах известных людей прошлого и 

современности. 
1 

2. Из повести временных лет. О книгах. 1 
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3. Летописец Нестор. 1 
4. М. Горький. О книгах. 1 
 Истоки литературного творчества  6 часов 
5. Основные понятия раздела: притчи, былины, мифы. 1 
6. Виды устного народного творчества. 1 
7. Русские народные пословицы. 1 
8. Библия – главная священная книга христиан. 1 
9. Былины. Особенности былинных текстов. 1 
10. Славянский миф. Особенности мифа. 1 
 О Родине, о подвигах, о славе  7 часов 
11. Основные понятия раздела: поступок, подвиг. Пословицы о 

Родине. 
1 

12. А. Невский. Подготовка сообщения о святом А. Невском. 1 
13. В. Серов. Ледовое побоище . Н. Кончаловская. Слово о 

побоище ледовом. 
1 

14. Д. Донской. Куликовская битва. 1 
15. С. Алексеев. Рассказы о Суворове. 1 
16. С. Алексеев. Рассказы о ВОВ. 1 
17. Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов. 

Творческий проект на тему «Нам не нужна война». 
1 

·  
· МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
· Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы. 
· Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия». 
· Электронное приложение к учебнику«Литературное чтение» Л. Ф. Климанова. 
· Ресурсы школьной  библиотеки. 
· Толковые словари. 

 
 

2.2.2.3. Предметная область «Иностранный язык» (английский язык) 
 
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 
образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления 
о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 
поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 
инструмента познания мира  и культуры других народов, осознают личностный 
смысл овладения иностранным языком. 
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран)  изучаемого  языка не 
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и 
будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 
культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 
сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять 
на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 
зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 
телекоммуникации. 
Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 
идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 
страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 
принадлежность. 
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 
образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 
обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 
образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным 
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героям, участие  в ролевых играх будут способствовать становлению 
обучающихся как членов гражданского общества. 
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 
обучающихся: 
сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка 
в устной(говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и 
потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 
будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 
отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 
ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 
имеющиеся речевые и неречевые  средства  общения, соблюдать речевой этикет, 
быть вежливыми  и  доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно- 
познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 
основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 
следующем уровне образования. 
1. Коммуникативные умения Говорение 
Выпускник научится: 
* участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 
странах; 
* составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
* рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
* воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

* составлять краткую характеристику персонажа; 

* кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование  Выпускник научится: 
* понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
* воспринимать на слух 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 

нем информацию; 

* использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 
* соотносить графический образ английского слова сего звуковым образом; 
* читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения  и  соответствующую интонацию; 
* читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного  в 
основном на изученном языковом материале; 
* читать про себя и находить необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
* догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

* не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
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содержание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 
* выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
* писать поздравительную открытку к
 Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой 
наобразец); 
* писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 
Выпускник получит возможность научиться: 
* в письменной форме кратко отвечать на вопросы ктексту; 

* составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевымсловам; 

* заполнять простуюанкету; 

* правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, темасообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, 
орфография 
Выпускник научится: 
* воспроизводить графически и каллиграфически корректно всебуквы 
английского алфавита (полупечатное написание букв,  буквосочетаний, слов); 
* пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
* списыватьтекст; 
* восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебнойзадачей; 
* отличать буквы от знаковтранскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
* сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию; 
* группировать слова в соответствии сизученными правилами чтения; 
* уточнять написание слова пословарю; 
* использовать экранный перевод отдельных слов(с русского языка на 
английский язык иобратно). 
Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 
* различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 
соблюдая нормы произношениязвуков; 
* соблюдать правильное ударение в изолированном слове,фразе; 
* различать коммуникативные типы предложений поинтонации; 
* корректно произносить предложения с точки зрения
 их ритмико- интонационныхособенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
* распознаватьсвязующееrвречииуметьегоиспользовать; 

* соблюдать интонациюперечисления; 

* соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах,предлогах); 

* читать изучаемые слова потранскрипции. 

Лексическая сторона речи Выпускник научится: 
 

* узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 
числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального 
общегообразования; 
* употреблять в процессе общения активнуюлексику в соответствии с 
коммуникативнойзадачей; 
* восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебнойзадачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

* узнавать простые словообразовательныеэлементы;

* опираться на языковую догадку 

(интернациональные и сложныеслова).

Грамматическая сторона речи Выпускник 
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
распознавать в тексте 
существительные с 
существительные в единственном 
глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы 
притяжательные и указательные 
сравнительной и превосходной  
(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги 
временных и пространственных
Выпускник получит возможность научиться:
узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; использовать в речи 

безличные предложения (It’s cold. 

interesting), предложениясконструкцией

оперировать в речи неопределенными местоимениями 

случаи употребления: Can 

there isn’tany); 

оперироватьвречинаречиямивремени

sometimes); наречиямистепени

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

 
    2.2.2.4.Предметная область «Математика иинформатика»
 
В результате изучения курса математики учащиеся на уровне начального 

образования: 
-научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 
отношений; 
-овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственн
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 выражен
текстовых задач; 
-познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 
площадей; 
-приобретут в ходе рабо
ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные 
из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы,
информацию, делать выводы и прогнозы.
 

 Выпускник научится

словообразовательныеэлементы; 

языковую догадку в процессе чтения 

сложныеслова). 

Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;

тексте и употреблять в речиизученные 
с определенным/неопределенным/нулевым 

единственном и множественном числе; глагол
Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, 

указательные местоимения; прилагательные 
превосходной  степени;  количественные (до

числительные; наиболее употребительные предлоги 
пространственныхотношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; использовать в речи 

безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

предложениясконструкцией there is/there are; 

неопределенными местоимениями some, 

Can I  have some tea?  Is there any milk in  

наречиямивремени (yesterday, tomorrow,  never, usually, often, 

степени (much, little,very); 

в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

Предметная область «Математика иинформатика»

В результате изучения курса математики учащиеся на уровне начального 

-научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

-овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственн
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

-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 

-познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

-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. 

Выпускник научится Выпускник
возможность научиться
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чтения и аудирования 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
изученные частиречи: 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем, 
глагол-связку to be; 

can, may, must;личные, 
местоимения; прилагательные в положительной, 

(до 100) и порядковые 
числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; использовать в речи 

some, any (некоторые 

in  the fridge? – No, 

(yesterday, tomorrow,  never, usually, often, 

в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Предметная область «Математика иинформатика» 

В результате изучения курса математики учащиеся на уровне начального общего 

-научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

-овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

-научатся применять математические знания и представления для решения учебных 
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

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; 

ие и находить его значение; накопят опыт решения 

-познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

ты с таблицами и диаграммами важные для практико- 
ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные 

объяснять, сравнивать и обобщать 

Выпускник получит 
возможность научиться 
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Числа и величины читать, записывать, сравнивать, 
упорядочивать числа от нуля до 
миллиона; 
устанавливать закономерность- 
правило, по которому составлена 
числовая последовательность, и 
составлять последовательность 
самостоятельно; 
группировать числа; 
читать, записывать и сравнивать 
величины. 

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 

выполнять письменно действия с 
многозначными числами с 
использованием таблиц сложения и 
умножения чисел, алгоритмов (в том 
числе деления с остатком); 
выполнять устно сложение, 
вычитание, умножение и деление 
однозначных, двузначных и 
трёхзначных чисел; 
выделять неизвестный компонент 
арифметического действия и находить 
его значение; 
вычислять значение числового 
выражения. 

выполнять действия с 
величинами; 
использовать свойства 
арифметических действий для 
удобства вычислений; 
проводить проверку 
правильности вычислений (с 
помощью обратного 
действия, прикидки и оценки 
результата действия идр.). 

Работа с 
текстовыми 
задачами 

анализировать задачу, устанавливать 
зависимость между величинами, 
взаимосвязь между условием и 
вопросом задачи, определять 
количество и порядок действий для 
решения задачи, выбирать и объяснять 
выбор действий; 
решать учебные задачи и задачи, 
связанные с повседневной жизнью, 
арифметическим способом (в 1-2 
действия); 
оценивать правильность хода 
решения и реальность ответа на 
вопрос задачи. 

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. 

Пространствен 
ные отношения. 
Геометрические 
фигуры 

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 фигур (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. 

- распознавать, различать и 
называть геометрические тела:
 параллелепипед, 
пирамиду, цилиндр, конус. 
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2.2.2.5. Предметная область «Обществознание и естествознание 
(окружающий мир)» 

Окружающий мир 
В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся 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 

Геометрические 
величины 

измерять длину отрезка; 
вычислять периметр 
треугольника, прямоугольника и 
квадрата, площадь прямоугольника и 
квадрата; 
оценивать размеры 
геометрических объектов, 
расстояния приближённо (на глаз). 

- вычислять периметр 
многоугольника, площадь 
фигуры, составленной из 
прямоугольников. 

Работа с 
информацией 

устанавливать истинность (верно, 
неверно) утверждений о числах, 
величинах, геометрических фигурах; 
читать несложные готовые 
таблицы; 
заполнять несложные готовые 
таблицы; 
читать несложные готовые 
столбчатые диаграммы. 

читать несложные готовые 
круговые диаграммы; 
достраивать несложную готовую
 столбчатую диаграмму; 
сравнивать и обобщать 
информацию, представленную в 
строках и столбцах таблиц и 
диаграмм; 
составлять, записывать план 
поиска, 
распознавать одну и ту же 
информацию, представленную 
в разной форме. 
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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. 
 
 Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
человек
 и 
природа 

узнавать изученные объекты и явления 
живой и неживой природы; 
описывать по плану изученные объекты 
и явления живой и неживой природы, 
выделять их существенные признаки; 
сравнивать объекты живой и неживой 
природы и проводить классификацию 
объектов природы; 
проводить несложные наблюдения в 
окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное 
оборудование и измерительные 
приборы; следовать инструкциям и 
правилам ТБ; 
использовать естественно-научные 
тексты с целью поиска информации, 
ответов на вопросы, объяснений, 
создания собственных 
высказываний; 
использовать различные 
 

использовать при проведении 
практических работ инструменты 
ИКТ для записи и обработки 
информации, готовить небольшие 
презентации по результатам 
наблюдений и опытов; 
моделировать объекты и отдельные 
процессы реального мира с
 использованием виртуальных 
лабораторий и механизмов, 
собранных из конструктора; 
осознавать ценность природы и 
необходимость  нести 
ответственность за 
 её сохранение, соблюдать 
правила экологичного  поведения в 
школе и в быту (раздельный сбор 
мусора, экономия воды и 
электроэнергии) 
и природной среде; 

 справочные издания для поиска 
информации; 
использовать готовые модели (глобус, 
карта, план) для объяснения явлений 
или описания свойств объектов; 
обнаруживать простейшие взаимосвязи 
между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; 
использовать их для объяснения
 необходимости бережного 
отношения к природе; 
определять характер 
взаимоотношений человека и природы, 
находить примеры влияния этих 
отношений на природные объекты, 
здоровье и безопасность человека; 
понимать необходимость здорового 
образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения. 

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 еёреализации. 
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Человек
 и 
общество 

узнавать государственную символику 
РФ и УР; описывать 
достопримечательности столицы и 
родного края; находить на карте мира 
Россию, на карте России Москву, 
Удмуртию, Ижевск; 
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, находить факты, 
относящиеся к образу жизни, обычаям и 
верованиям своих предков; 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 и детскую 
литературу о человеке и обществе с 
целью поиска информации, ответов на 
вопросы, объяснений, для создания
 собственных 
высказываний. 

осознавать свою неразрывную связь
 с разнообразными 
социальными группами; 
ориентироваться в важнейших для 
страны и личности событиях и 
фактах; оценивать их возможное 
влияние на будущее; 
наблюдать и описывать проявления
 богатства внутреннего мира 
человека в его созидательной 
деятельности на благо семьи, в 
интересах школы, этноса, нации, 
страны; 
проявлять уважение и готовность 
выполнять совместно установленные 
договорённости и правила, в том 
числе правила общения со взрослыми 
и сверстниками в официальной 
обстановке, участвовать в 
коллективной коммуникативной 
деятельности в информационной 
образовательной среде; 
определять общую цель в совместной 
деятельности и пути её достижения, 
договариваться о распределении 
функций и ролей, осуществлять 
взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и
 поведение окружающих. 

 

 

2.2.2.6.  Предметная область «Основы религиозных культур и светской 
этики» Основы религиозных культур и светской этики(ОРКСЭ) 

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 
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(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: 
Планируемые результаты 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 
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человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 
людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 
истории её формирования в России; 
– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, 
в истории России; 
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 
морали; 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 
людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 
истории её формирования в России; 
– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, 
в истории России; 
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 
морали; 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 
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– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересовсограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 
людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 
истории её формирования в России; 
– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, 
в истории России; 
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозно морали; 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

–  

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 
– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 
семей, народов, российского общества, в истории России; 
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 
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поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 
(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 
свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, 
историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения 
детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет идр.); 
– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 
идеалов в жизни людей, общества; 
– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей 
и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 
(гражданской)этики; 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным т емам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской)этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

 

2.2.2.7. Предметная область «Искусство» 
Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у учащихся: 
-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  
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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. 
Учащиеся: 
-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. 
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 Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

Восприятие - различать основные
 виды 

- воспринимать произведения 

искусства и художественной деятельности изобразительного искусства, 
виды (рисунок, живопись,

 скульптура, 
участвовать в обсуждении
 их 

художественн художественное конструирование и содержания и выразительных 
ой дизайн, декоративно-прикладное средств, различать сюжет

 и 
деятельности искусство) и участвовать в содержание в знакомых 
 художественно-творческой произведениях; 
 деятельности, используя различные - видеть проявления прекрасного в 
 художественные материалы и произведениях искусства 
 приёмы работы с ними для передачи (картины, архитектура, 
 собственного замысла; скульптура и т.д. в природе, на 
 - различать основные виды и жанры улице, в быту); 
 пластических искусств, понимать их - высказывать аргументированное 
 специфику; суждение о

 художественных 
 - эмоционально-ценностно произведениях, изображающих 
 относиться к природе,

 человеку, 
природу и человека в различных 

 обществу; различать и передавать в эмоциональных состояниях. 
 художественно-творческой  
 деятельности характер, состояния и  
 своё отношение к ним средствами  
 художественного образного языка;  
 - узнавать, описывать и оценивать  
 шедевры искусства, изображающие  
 природу, человека,

 различные 
 

 стороны окружающего мира;  
 - приводить примеры

 ведущих 
 

 художественных музеев России и  
 УР, показывать их роль и  
 назначение.  
Азбука - создавать простые композиции на - пользоваться средствами 
искусства. Как заданную тему на плоскости и в выразительности языка 
говорит пространстве; живописи, графики, скульптуры, 
искусство? - использовать выразительные декоративно-прикладного 
 средства изобразительного искусства, художественного 
 искусства: композицию, форму, конструирования в собственной 
 ритм, линию, цвет, объём, фактуру; художественно-творческой 
 различные художественные деятельности; передавать 
 материалы для воплощения разнообразные эмоциональные 
 собственного художественно- состояния, используя различные 
 творческого замысла; оттенки цвета, при

 создании 
 - различать основные и составные, живописных композиций на 
 тёплые и холодные цвета; изменять заданные темы; 
 их эмоциональную напряжённость с - моделировать новые формы, 
 помощью смешивания с белой и различные ситуации путём 
 чёрной красками; трансформации известного, 
 - создавать средствами живописи, создавать новые образы природы, 
 графики, скульптуры, человека, фантастического 
 декоративно-прикладного искусства существа и построек средствами 
 образ человека; передавать изобразительного искусства

 и 
 характерные черты внешнего компьютерной графики; 
 облика, одежды, украшений - выполнять простые рисунки и 
 человека; орнаментальные композиции, 



45  

 форму предмета; изображать 
предметы различной формы; 
- использовать 
 декоративные элементы,
 узоры для украшения 
своих изделий и предметов быта 

 

Значимые - осознавать значимые
 темы 

- видеть, чувствовать и 

темы искусства и отражать
 их в 

изображать красоту и 

искусства. О собственной художественно- разнообразие природы, человека, 
чём говорит творческой деятельности; зданий, предметов; 
искусство? - выбирать художественные - понимать и

 передавать в 
 материалы, средства художественной работе разницу 
 художественной выразительности представлений о красоте человека 
 для создания образов

 природы, 
в разных культурах мира, 

 человека, явлений и передачи своего проявлять терпимость к другим 
 отношения к ним; решать вкусам и мнениям; 
 художественные задачи с опорой на - изображать пейзажи, 
 правила перспективы, цветоведения, натюрморты, портреты, 
 усвоенные способы действия. выражая к ним своё отношение 

 

Музыка 
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы учащимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 
музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально- 
творческой деятельности учащихся: хорового пения и игры на элементарных 
музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально- 
театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у учащихся будут сформированы готовность 
к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 
отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 
музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и 
общества, духовно- нравственном развитии человека. В процессе приобретения 
собственного опыта музыкально-творческой деятельности учащиеся научатся 
понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать 
и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 
обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные 
образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
исполнении вокально- хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 
интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 
позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 
потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 
музыкально- исполнительских замыслов. 

У учащихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 
вести диалог участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 
музыкально- творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 
социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 
музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 
саморазвитию. Учащиеся научатся организовывать культурный досуг, 

 - наблюдать, сравнивать, используя язык компьютерной 
 сопоставлять и анализировать графики в программе  Paint. 
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самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 
в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 
деятельности с друзьями, родителями. 

 
Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

-сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 
ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
-сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; 
-умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально- пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, 
в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 
инструментах. 
Предметные результаты по видам деятельности учащихся 
В результате освоения программы учащиеся должны научиться в дальнейшем 
применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах 
познавательной, музыкально- 
исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 
деятельности учащихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 
гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 
духовно- нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-
исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 
самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 
участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 
региона. 
Слушание музыки 
Учащийся: 
-узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 
-умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 
элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 
-имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 
средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 
-имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 
эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 
-знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также 
народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и 
особенностей репертуара. 
-имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра 
русских народных инструментов. 
-имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 
форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 
вариаций, рондо. 
-определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
-имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 
отечественной и зарубежной классики. 
-умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 
движений, пластического интонирования. 
Хоровое пение Учащийся: 
-знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
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-грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 
соответствии с их образным строем и содержанием. 
-знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 
-соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 
певческое дыхание. 

-поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 
зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 
форсированнымзвуком. 
-ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 
выразительности исполнения. 

- исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 
двухголосия. 
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 
Учащийся: 
-имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 
оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

- умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 
-имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух- 
трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 
-использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 
тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность,тембр,громкость. 
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление 
оклавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 
3. Метроритм. Длительности:восьмые,четверти,половинные.Пауза.Акцент в 
музыке:сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 
четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, 
ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. 
Двух- и трехдольность – восприятие и передача вдвижении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 
первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 
выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 
пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 
слушания музыки. 
7. Музыкальные жанры. Песня, танец, 
марш.Инструментальный концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, 
мюзикл. 

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

трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования учащийся 
получит возможность научиться: 
- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 
видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и 
других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 
импровизации); 
- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность; музицировать; 
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- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 
пении простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
заинтересовавших его музыкальных образов; 
- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 
мира; 
- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально- 
творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
 
2.2.2.8. Предметная область «Технология» 
Технология 
В результате изучения курса «Технологии» учащиеся 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. 
Учащиеся: 
-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; 
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-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 образовательном учреждении, 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. 

 
 Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Общекультурные и 
общетрудовые 
компетенции. 
Основы 
культуры труда, 
самообслуживан ие 

иметь представление о наиболее 
распространённых в 
 УР традиционных 
  народных 
промыслах и 
 ремёслах, современных 
профессиях; 
понимать общие правила 
создания предметов 
рукотворного мира и 
руководствоваться ими в 
практической деятельности; 
планировать и выполнять 
практическое задание с опорой 
на инструкционную карту; при 
необходимости вносить 
коррективы в действия; 
выполнять доступные действия 
по 
самообслуживанию и виды 
домашнего труда. 

уважительно относиться к труду 
людей; 
понимать культурно- 
историческую ценность традиций, 
отражённых в предметном мире, в том 
числе традиций трудовых династий, 
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. 

Технология ручной 
обработки 
материалов. 
Элементы 
графической грамоты 

осознанно подбирать материалы 
для изделий в соответствии с 
поставленной задачей; 
отбирать и выполнять 
оптимальные и доступные 
приёмы их ручной обработки; 
применять приёмы безопасной 
работы ручными 
инструментами; 
выполнять символические 
действия моделирования 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, 

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. 
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схемам, рисункам 

 
Конструировани е
 и 
моделирование 

анализировать устройство 
изделия; 
решать простейшие задачи 
конструктивного характера по 
изменению вида и способа 
соединения деталей; 
изготавливать несложные 
конструкции изделий по 
рисунку, простейшему чертежу 
или эскизу, образцу. 

соотносить объёмную конструкцию 
с изображениями их развёрток; 
создавать мысленный образ 
конструкции с целью решения 
определённой конструкторской задачи, 
воплощать этот образ в материале. 

Практика работы
 на 
компьютере 

соблюдать безопасные приёмы 
труда, пользоваться ПК для 
воспроизведения и поиска 
необходимой информации, для 
решения задач; 
использовать простейшие 
приёмы работы с готовыми ЭОР: 
активировать, читать, выполнять 
задания; 
создавать небольшие тексты, 
иллюстрации к устному 
рассказу, используя редакторы 
текстов и 
презентаций. 

- пользоваться доступными приёмами 
работы с готовой текстовой, 
визуальной, звуковой информацией в 
сети Интернет, а также
 познакомится с доступными 
способами её получения, хранения, 
переработки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2.9. Предметная область «Физическая культура» Физическая культура 
(для учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 
В результате обучения учащиеся на уровне начального общего образования начнут 
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понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 
физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 
 

 Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

Знания о 
физической 
культуре 

ориентироваться впонятиях 
«физическая культура», «режим дня»; 
значение утренней зарядки, 
физкультминуток, уроков физ. культуры, 
закаливания, прогулок, подвижных игр, 
занятий спортом для укрепления 
здоровья; 
раскрывать на примерах положительное 
влияние занятий физической культурой на 
развитие; 
ориентироваться в 
понятии 
«физическая подготовка», характеризовать 
основные физические качества и различать их 
между 
собой; 
организовывать места занятий физическими 
упражнениями и подвижными играми, 
соблюдать правила поведения и 
предупреждения 
травматизма. 

- выявлять связь занятий 
физической культурой с 
трудовой и оборонной 
деятельностью; 
- характеризовать роль и 
значение режима дня в 
сохранении и укреплении 
здоровья; планировать и 
корректироватьрежим дня
 сучётом своей 
учебной ивнешкольной 
деятельности, показателей
 своего здоровья, 
физического развития  и 
физической подготовленности. 

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; 
измерять показатели физического развития    
и    физ.  подготовленности 
(сила,        быстрота,      выносливость, 

- вести тетрадь по физической 
культуре с записями режима 
дня, комплексов утренней 
гимнастики, 
физкультминуток, общеразвив.
 упр. для 
индивидуальных занятий, 
результатов наблюдений за
 динамикой 
 основных показателей 
физического 
развития; 

 гибкость), вести наблюдения за их динамикой. - отбирать физические упр. для 
индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств; 
- выполнять простейшие 
приёмы оказания 
доврачебной помощи при 
травмах и 
ушибах. 
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Физическое 
совершенствова-
ние 

выполнять упражнения профилактике 
нарушения зрения и осанки, на развитие 
физических качеств; 
выполнять тесты на оценку динамики развития 
основных физических качеств; 
выполнять организующие строевые команды и 
приёмы; 
выполнять акробатические упражнения;
 гимнастические упражнения на 
спортивных снарядах; 
выполнять легкоатлетические упражнения; 
игровые действия и упражнения из подвижных 
игр. 

сохранять правильную осанку,
 оптимальное 
телосложение; 
выполнять эстетически 
красиво гимнастические и 
акробатические комбинации; 
играть в баскетбол, футбол и 
волейбол по упрощённым 
правилам; 
выполнять тестовые 
нормативы по физической 
подготовке; 
выполнять 
передвижения на лыжах. 

 

2.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего 
образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС являются оценка образовательных достижений учащихся, оценка 
результатов деятельности образовательного учреждения, педагогических работников. 
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 
образовательного учреждения, системы повышения профессиональной 
компетентности педагогических работников образовательного учреждения. 
 
Особенностями системы оценки являются: 
-комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования); 
-использование планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ в качестве содержательной и критериальной  базы оценки; 
-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений учащихся; 
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 
-использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 
учащихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 
развития образовательного учреждения; 
-уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их, ведение оценки индивидуальных образовательных достижений 
«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 
превышение; 
-использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 
индивидуальных образовательных достижений - портфолио учащегося; 

-использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 
Критериями оценивания являются: 
-соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 
учащихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 
начального общего образования ФГОС; 

- динамика результатов предметной  обученности, формирования УУД. Система 
оценивания направлена на получение информации, позволяющей: 

- учащимся – обрести уверенность в своих познавательных возможностях, 
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- родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития своего ребенка, 
- учителям – об успешности собственной педагогической деятельности. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 
результатов реализуется в рамках накопительной системы – портфолио, понимаемого 
как сборник работ и результатов учащегося, который демонстрирует его усилия, 
прогресс и достижения в различных областях. При этом материалы портфеля 
достижений должны допускать проведение независимой внешней оценки. 

Рабочий   Портфолио ученика: 
-является педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 
достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 
качества образования; 
-реализует одно из основных положений Федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 
универсальных учебных действий; 
-позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 
действий учащихся младших классов; 
-предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 
прогнозирования. 
Рабочий  Портфолио ученика позволяет 

- поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 
-поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 
самообучения; 
-развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 
деятельности учащихся; 
-формировать умение учиться -ставить цели, планировать и организовывать 
собственную учебную деятельность. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 
учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 
пределами. 
 

В портфель достижений 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 факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках 
образовательной программы образовательного учреждения (как её 
общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного образования). 
2. Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 
предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение 
более высоких уровней формируемых учебных действий. 
Примерами такого рода работ могут быть: 
- по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку - диктанты и 
изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 
аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «Дневники читателя», 
иллюстрированные авторские работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 
т.п.; 
- по математике - математические диктанты, оформленные результаты мини- 
исследований, 
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записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические 
модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, 
рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
- по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные результаты мини- 
исследований 
и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
- по предметам эстетического цикла - стартовая диагностика в любом классе перед 
изучением тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого 
учащегося к усвоению нового материала; иллюстрации к музыкальным произведениям, 
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества или их фото, 
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и 
рефлексии и т.п.; 
-по технологии - фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 
творчества или их фото, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 
по  физкультуре  - видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 
дневники 
наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 
комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 
3. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 
листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 
действиями, которые ведут учителя (выступающие в роли учителя-предметника, в роли 
классного руководителя), школьный психолог, социальный педагог, организатор 
воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного 
процесса. 
 
4. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной (школьной и 
внешкольной) и досуговой деятельности (участие в выставках, конкурсах, 
соревнованиях, в проектах и программах внеурочной деятельности). 
Рабочий Портфолио носит системный характер. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 
достижений в целом ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом 
основных результатов начального общего образования, устанавливаемых 
требованиями ФГОС. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 
материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 
 
1) сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а 
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 
образования на уровне основного общего образования; 
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 
практическихзадач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно- 
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
Примерная структура Портфолио: 

1. Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, 
родословное древо, чем я люблю заниматься,…) 

2. Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие 
тексты - мой класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, заполнение таблицы 
- чему научусь (в начале года или каждой четверти), чему научился (в конце года или 
каждой четверти). 



55  

Предмет Чему научусь Чему научился 

Русский язык Литературное чтение Математика 
Окружающий мир 

3. Раздел «Коллектор» (правила поведения в образовательном учреждении, 
законы жизни в классе, перечень литературы для самостоятельного и семейного 
чтения, памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.), 
памятка: правила работы в группе ит.д.) 

4. Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и проверочные 
работы по предметам). 

5. Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, 
грамоты за участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, 
небольшие тексты о личных достижениях, материалы, продукты проектной работы или 
фотографии, и т.д.). 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является 
для него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога 
направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка 
и корректировать её. Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы 
оценивания 

(не выставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, 
грамотность, способа действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки 
своего труда. Отбирая в свое Портфолио творческие, проектные работы, ребёнок 
проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, 
развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие 
личностные и метапредметные действия. 

Динамика образовательных достижений учащихся за период обучения станет 
очевиднее, если накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, 
поэтому так важно сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые 
творческие работы ребёнка 
Оценка личностных результатов 
Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 
-сформированность внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 
учреждению, 
-ориентация на содержательные моменты образовательного процесса - уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 
сотрудничества с учителем и одноклассниками, ориентации на образец поведения 
«хорошего ученика» как пример для подражания; 
-сформированность основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою  
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему 
краю,осознаниясвоейнациональности,уважениякультурыитрадицийнародовРоссии 

и мира, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 
другихлюдей; 
-сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
-сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию 
и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 
достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 
-знание моральных норм и сформированность 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. 
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В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 
личностные результаты обучения: 

Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы: 

- понятие уважения и ценностного отношения к своей Родине - России; 
понимания своей этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, 
сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к 
другим народам (патриотическое воспитание); 

- первоначальные представления о человеке как части общества: о правах и 
ответственности человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; о своих 
правах и правах других людей; готовности к проявлению взаимопомощи; 
конструктивному общению, к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; 
о нравственно-этических нормах поведения и межличностных отношений; 
предпочтениях в ситуациях выбора в пользу нравственно-этических норм; позитивного 
опыта соблюдения правил повседневного этикета, дисциплины в образовательной 
организации; проявления сопереживания, доброжелательности, толерантности, 
неприятия любых форм поведения, направленного на причинение физического, и 
морального вреда другим людям (духовно-нравственное воспитание); 
- позитивный опыт участия в творческой деятельности, интереса обучающихся к 

произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 
гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и 
творчеству своего и других народов (эстетическое воспитание); 

- понимание важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 
познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения 
организовывать самостоятельное познание окружающего мира (формирование 
первоначальных представлений о научной картине мира); 
 
- готовность соблюдать правила безопасного поведения в окружающей 

образовательной, социальной и информационной средах, бережного, отношения к 
здоровью, физическому и психическому состоянию; понимания важности физического 
развития, здорового питания, занятий физической культурой и спортом (физическое 
воспитание и формирование здорового образа жизни); 

- понимание ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и людям 
труда, бережного отношения к результатам труда; навыков самообслуживания; 
понимания важности добросовестного и творческого труда; интереса к различным 
профессиям (трудовое воспитание); 
- первоначальные представления о ценности жизни на Земле и необходимости 

сохранения живой планеты; бережного отношения к природе; основах экологической 
культуры; нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред природе, жестокому 
обращению с животными (экологическое воспитание). 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования 
в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке, т.к. 
оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 
образовательной деятельности школы. 
Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 
1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 
специалистами, не работающими в образовательном учреждении и обладающими 
необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 
личности (на уровне перехода на уровень основного общего образования); 
2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов): 

- оценка личностного прогресса в форме портфолио учащихся; 
- оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений 
о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, 
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литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной 
культуры); - психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или 
педагогов и администрации при согласии родителей). 
Внутренняя оценка может проводиться следующим образом: 
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – 
интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфолио 
учащегося. Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, 
его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. 
Главный критерий личностного развития – наличие положительной тенденции 
развития. 
2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений 
о поступках и действиях людей является также накопительной. 
Система проверочных, тестовых заданий УМК «Перспектива» по предметам русский 
язык, литературное чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры 
и светской этики предполагает включение заданий на знание моральных норм и 
сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах 
анализа проверочных, тестовых работ (+, - , +/-), накопительная оценка показывает 
освоенность данных учебных действий. 
3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 
профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу 
родителей или педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам 
(возможны варианты): 

- сформированности внутренней позиции учащегося; 
- ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 
- сформированность самооценки; 
- сформированность  мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 
образовательной деятельности образовательного учреждения. 
Оценка  метапредметных  результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 
таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей 
познавательной деятельности и управление ею. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 
начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 
планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

класс Метапредметные результаты 
 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
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1класс Организовать свое 
рабочее место под 
руководством учителя. 
Осуществлять контроль в 
форме сличения своей  
работы с заданием эталоном. 
Вносить необходимые 
дополнения, исправления в 
свою работу, если она 
расходится с эталоном 
(образцом). 
В сотрудничестве с учителем
 определять 
последовательность 
изучения материала, 
опираясь на иллюстративный 
ряд «маршрутного листа» 

Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, структура текста, 
рубрики, словарь, 
содержание). 
Осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 
используя справочные 
материалы учебника (под 
руководством учителя). 
Понимать информацию, 
представленную в виде текста, 
рисунков, схем. 
Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее т 
различие. 
Группировать, 
классифицировать предметы, 
объекты на основе 
существенных признаков, по 
заданным критериям. 

Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 
Вступать в диалог (отвечать 
на вопросы, задавать 
вопросы, уточнять 
непонятное). 
Сотрудничество 
 с товарищами при 
выполнении заданий в 
паре: устанавливать и 
соблюдать очередность 
действий, 
Корректно сообщать 
товарищу об ошибках. 
Участвовать в 
коллективном обсуждении 
учебной проблемы. 
Сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми 
для реализации проектной 
деятельности. 

2 
класс 

Самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место. 
Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной деятельности. 
Определять цель учебной 
деятельности с 
помощьюучителя. 
Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя. 
Следовать при выполнении 
заданий инструкциям 
учителя и алгоритмам, 
описывающем 
стандартныеучебные 
действия. 
Осуществлять само- и 
взаомопроверку работ. 
Корректировать выполнение 
здания. 
Оценивать выполнение 
своего задания по 
следующим параметрам: 
легко или трудно выполнять, 
в чем сложность 
выполнения. 

Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, 
структура текста, рубрики, 
словарь, содержание). 
Самостоятельно осуществлять
 поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий в 
справочниках, 
 словарях, таблицах, 
помещенных в учебниках. 
Ориентироваться в рисунках, 
схемах, таблицах, 
представленных в учебниках. 
Подробно и кратко 
пересказывать прочитанное 
или прослушанное, составлять 
простой план. 
Объяснять смысл названия 
произведения, связь его с 
содержанием. 
Сравнивать и группировать 
предметы, объекты по 
нескольким основаниям; 
находить закономерности, 
самостоятельно продолжать их 
по установленному правилу. 
Наблюдать и самостоятельно 
делать простые выводы. 
Выполнять задания по 
аналогии. 

Соблюдать в повседневной 
жизни нормы речевого 
этикета и правила устного 
общения. 
Читать вслух и про себя 
тексты учебников, 
художественных и научно- 
популярных книг, понимать 
прочитанное; понимать тему 
высказывания (текста) по 
содержанию, по заголовку. 
Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 
Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
реагировать на реплики, 
задавать вопросы, 
высказывать свою точку 
зрения. 
Выслушивать партнера, 
договариваться и приходить 
к общему решению, работая 
в паре. Выполнять 
различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном 
решении проблемы(задачи). 
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3 
класс 

Самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место в соответствии с 
целью выполнения заданий. 
Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
соотносить свои действия с 
поставленной целью. 
Составлять план 
выполнения заданий на 

Ориентироваться в 
учебниках: определять, 
прогнозировать, что будет 
освоено при изучении данного 
раздела; определять круг 
своего незнания, осуществлять 
выбор заданий под 
определённую задачу. 
Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная информация 
будет нужна дляизучения 

Соблюдать в 
повседневной жизни нормы 
речевого этикета и правила 
устного общения. 
Читать вслух и про себя 
тексты учебников, 
художественных и научно- 
популярных книг, понимать 
прочитанное, задавать 
вопросы, уточняя непонятое. 
Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 

 уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя. 
Осознавать способы и 
приёмы действий при 
решении учебных задач. 
Осуществлять само- и 
взаимопроверку работ. 
Оценивать 
правильность выполненного 
задания на основе сравнения 
с предыдущими заданиями 
или на основе различных 
образцов и критериев. 
Корректировать выполнение 
задания в соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, результатом 
действий на 
определенном этапе. 
Осуществлять выбор под 
определённую задачу 
литературы, инструментов, 
приборов. 
Оценивать собственную 
успешность в выполнения 
заданий. 

незнакомого материала; 
отбирать необходимые 
источники информации среди 
словарей, энциклопедий, 
справочников в рамках 
проектной деятельности. 
Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, иллюстрация 
таблица, схема, диаграмма, 
экспонат, модель и др.) 
Использовать преобразование 
словесной информации в 
условные модели и наоборот. 
Самостоятельно использовать 
модели при решении учебных 
задач. 
Предъявлять результаты 
работы, в том числе с 
помощью ИКТ. 
Анализировать, 
сравнивать, группировать, 
устанавливать причинно- 
следственные связи (на 
доступном уровне). 
Выявлять аналогии и 
использовать их при 
выполнении заданий. 
Активно участвовать в 
обсуждении учебных заданий, 
предлагать разные способы 
выполнения заданий, 
основывать выбор наиболее 
эффективного способа 
действия. 

учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 
Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
точно реагировать на 
реплики, высказывать свою 
точку зрения, понимать 
необходимость 
аргументации своего 
мнения. 
Критично относиться к 
своему мнению, 
сопоставлять свою точку 
зрения с точкой зрения 
другого. 
Участвовать в работе 
группы (в том числе в ходе 
проектной деятельности), 
распределять  роли, 
договариваться друг с 
другом, учитывая конечную 
цель. Осуществлять 
взаимопомощь  и 
взаимоконтроль при работе 
в группе. 
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класс 

Самостоятельно 
формулировать 
 задание: определять 
его цель, планировать свои 
действия для реализации 
задач, прогнозировать 
результаты, осмысленно
 выбирать способы и 
приёмы действий, 
корректировать работу по 
ходу выполнения. 
Выбирать  для 
выполнения определённой 
задачи различные средства: 
справочную литературу, 
ИКТ, инструменты и 
приборы. 
Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль 
результатов. 
Оценивать результаты 
собственной деятельности, 
объяснять по каким 
критериям проводилась 
оценка. 
Адекватно воспринимать 
аргументированную критику 
ошибок и учитывать её в 
работе над ошибками. 
Ставить цель 
собственной познавательной 

Ориентироваться в 
учебниках: определять умения, 
которые будут сформированы 
на основе изучения данного 
раздела; определять круг 
своего незнания, осуществлять 
выбор заданий, основываясь на 
своё целеполагание. 
Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная информация 
будет нужна для изучения 
незнакомого материала. 
Сопоставлять и отбирать 
информацию, полученную из 
различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски, сеть Интернет). 
Анализировать, 
сравнивать,  группировать 
различные объекты, явления, 
факты; устанавливать 
закономерности и 
использовать их при 
выполнении заданий, 
устанавливать причинно- 
следственные связи, строить 
логические рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать обобщенные 
способы    и    осваивать  новые 

Владеть диалоговой формой 
речи. 
Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и 
научнопопулярных книг, 
понимать прочитанное. 
Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 
Формулировать 
собственное мнение и 
позицию; задавать вопросы, 
уточняя непонятое в 
высказывании собеседника, 
отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать свою точку 
зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений. 
Критично относиться к 
своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с 
иной позиции. Учитывать 
разные мнения и стремиться 
к    координации  различных 
позиций при работе в паре. 
Договариваться  и 
приходить 

 деятельности (в рамках 
учебной и проектной 
деятельности) и удерживать 
ее. 
Планировать 
собственную в неучебную 
деятельность (в рамках 
проектной деятельности) с 
опорой на учебники и 
рабочие тетради. 
Регулировать своё 
поведение в соответствии с 
познанными моральными 
нормами и этическими 
требованиями. 
Планировать 
собственную деятельность, 
связанную с бытовыми 
жизненными ситуациями: 
маршрут движения, время, 
расход продуктов, затраты и 
др. 

приёмы, способы. 
Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, преобразовывать 
её, представлять информацию 
на основе схем, моделей, 
таблиц,  гистограмм, 
сообщений. 
Составлять сложный план 
текста. 
Уметь передавать содержание 
в сжатом, выборочном, 
развёрнутом виде, в виде 
презентаций. 

К общему решению. 
Участвовать в работе 
группы:  распределять 
обязанности, планировать 
свою часть работы; задавать 
вопросы, уточняя план 
действий; выполнять свою 
часть обязанностей, 
учитывая общий план 
действий и конечную цель; 
осуществлять самоконтроль, 
взаимоконтроль и 
взаимопомощь. 
Адекватно использовать 
речевые средства для 
решения коммуникативных 
задач. 

 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 
следующие процедуры: 
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-решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК 
«Перспектива»: творческие задания, интеллектуальный марафон, информационный 
поиск, задания вариативного повышенного уровня); 

- проектная деятельность); 
-текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 
метапредметных результатов обучения; 

- комплексные работы на межпредметной основе; 
- мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 
Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных 
и письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием 
учащихся в групповой работе. 

Например, работая над проектом, учащиеся записывают ход работы над 
проектом, планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации. Записи позволяют педагогу вести наблюдения над тем, какие 
темы выбирают учащиеся, что для них становится личностно значимым; как 
овладевают учащиеся способом планирования собственных действий, вносят ли 
необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную работу или начинают 
выстраивать взаимодействие с другими участниками проекта. 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень 
освоения УУД на каждом этапе обучения. 

Мониторинг сформированности  метапредметных учебных умений 
предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего 
образовательного процесса. 

Для этих целей может использовуется портфолио учащегося. При анализе 
результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов портфолио становится 
очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на определённом учебном материале или на 
разном. Использование учебного действия в различных ситуациях на разном материале 
говорит о том, что оно освоено ребёнком как универсальный способ. 

На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися 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. Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются 
при выведении 
итоговых годовых отметок по предметам. 
Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися 
предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и 
учебно- практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 
планируемые предметные результаты. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 
результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения 
предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы. 
Результаты, 
 
полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 
накопительной оценки – портфолио учащегося. 
Для контроля и учёта достижений учащихся используются следующие формы: 
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Текущая аттестация - устный опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 
- словарный диктант; 
- математический диктант; 
- диктант; 
- контрольное списывание; 
- тест; 
- графическая работа; 
- изложение; 
- сочинение; 
- реферат; 
- творческая работа; 
-защита проекта; 
-посещение уроков ; 
-диагностическая работа 

Промежуточная аттестаация -контрольный диктант; 
-контрольная работа; 
-итоговый тест; 
-проверка осознанного чтения 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 
Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 
метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 
продолжения образования. 

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов 
выполнения трёх итоговых работ – по русскому языку, математике и комплексной 
работы на межпредметной основе. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы 
являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня 
сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной 
оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в 
форме портфолио обучающегося. Достижение опорного (базового) уровня 
интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 
требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений 
ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 
(базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). 

Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные 
траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 
Анализ достижений учащихся включает: 

- текущую успеваемость учащихся; 
- динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений; 
- активность и результативность участия учащихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях; 
- активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности.  
-  
- Использование итоговой оценки выпускника при его переходе от начального к 

основному общему образованию 
На основании 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 общего 
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образования, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных 
и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 
менее 50% заданий базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 
образования, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных 
и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, 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 общего 
образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении учащимися основной образовательной 
программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего 
образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на 
основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 
 

В случае, если полученные учащимся 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 выпускника и контекстной 
информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 
процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 
 
Формами представления образовательных результатов являются: 

- электронный классный журнал; 
-  эдектронный  дневник учащегося (2-4классы); 

-табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 
выставлению отметок); 
-тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 
выполнения учащимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания, 
понимания, применения, систематизации); 
-устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 
формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности 
по предметам; 

- портфолио; 
-результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 
развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

Образовательное учреждение информирует органы управления, 
общественность в установленной регламентом форме: 
-о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике, окружающему 
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миру и итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 
-о количестве учащихся, завершивших обучение на уровне начального общего 
образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального 
образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 
педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования с учётом: 
-результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования; 

- особенностей контингента учащихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание 
динамики образовательных достижений выпускников начальной школы 
образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 
централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 
оценки деятельности образовательного учреждения начального образования является 
регулярный мониторинг результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ: по 

русскому, математике, окружающему миру и итоговой комплексной работы на 
межпредметной основе. 
 
 
 
3. Содержательный раздел 
3.1. Программа формирования универсальных учебных действий 
у учащихся на уровне начального общегообразования 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 
ситуациях. 
Задачи программы: 

- установить ценностные ориентиры начальногообразования; 
- определить состав и характеристику универсальных учебныхдействий; 

-выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 
определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 
ситуациях. 
Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

- описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 
-характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий. 
-связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 
соответствии с системой учебников УМК «Перспектива»; 
-типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с системой 
учебников УМК «Перспектива»; 
-описание преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий по ступеням общего образования в соответствии с системой учебников УМК 
«Перспектива»; 

- планируемые результаты сформированности УУД. 
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 
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содержания образования на уровне начального общего образования следующим  
образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

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

- отказ от деления на «своих» и«чужих»; 
- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 
сотрудничества: 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям; 
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в нейнуждается; 

-уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 
участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческой нравственности и гуманизма: 
-принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 
следовать им; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 
окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как 
регуляторов морального поведения; 
-формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой; 

4.Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию исамовоспитанию: 
-развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества; 
-формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 
 
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 
ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения ксебе; 
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

-умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

В концепции УМК «Перспектива» ценностные ориентиры формирования УУД 
определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 
современном выпускнике начальной школы. 
Это человек: 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
- владеющий основами умения учиться; 
- любящий родной край и свою страну; 
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 
- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. В 

ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 
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регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 
действий. 
 

Личностные Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить 
универсальные поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 
учебные норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 
действия социальных ролях и межличностных отношениях. 
 Выделяют три вида личностных действий: 
 - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
 - смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 
 деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 
 что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 
 задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? - и 
 уметь на него отвечать; 
 - нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 
 содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 
 личностный моральный выбор. 
Регулятивные Обеспечивают учащимся организацию своей учебной деятельности 
 К ним относятся: 
универсальные - целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
учебные уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
действия - 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 учащимся, учителем, товарищами; 
 - оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё 
 нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 
 усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательн ые  
Включают: общеучебные, логические, учебные действия, а также постановку и 

 решение проблемы. 
универсальны 
е 

 
Общеучебные универсальные действия: 

учебные - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
действия - 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; 
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 - 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; 
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 - 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. 
-решение проблемы: 
формулирование проблемы; 
-самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера 

ммуникат ивные 
универсальн ые 
учебные действия 

Обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров 
по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 
диалог; 
участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение 
цели, функций участников, способов взаимодействия; 
постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий; 
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; владение 
монологической 
и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка, современных средств 
коммуникации. 

 
 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 
развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности , познанию мира, 
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определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 
 
 

 

Характеристика результатов формирования УУД 

 на разных этапах обучения по УМК «Перспектива» 

на уровне начального общего образования 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 
УУД 

1 
класс 

Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», «природа», 
«семья». 
Уважать к своей 
семье, ксвоим 
родственникам, 
любовь к родителям. 
Освоить роли 
ученика; 
формирование 
интереса (мотивации) 
к учению. 
Оценивать 
жизненные ситуаций 
и поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя. 
Определять цель 
выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной 
деятельности, в 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
Использовать в своей 
деятельности 
простейшие приборы: 
линейку, треугольник и 
т.д. 

Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые 
будут сформированы 
на основе изучения 
данного раздела. 
Отвечать на простые 
вопросы учителя, 
находить 
нужную информацию 
в учебнике. 
Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 
Группировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков. 
Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему. 

Участвовать в 
диалоге на уроке и в 
жизненных 
ситуациях. 
Отвечать на вопросы 
учителя, товарищей 
по классу. 
Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
Слушать и понимать 
речь других. 
Участвовать в паре, 
группе. 
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класс 

Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», «природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг». 
Уважение к своему 
народу, ксвоей 
родине. 
Освоение 
личностного смысла 
учения, желания 
учиться. 
Оценкажизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место. 
Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной 
деятельности. 
Определятьц ель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно. 
Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
Соотносить 
выполненное задание с 
образцом, 
предложенным 
учителем. 
Использовать в работе 
простейшие 
инструменты и более 
сложные приборы 
(циркуль). 
Корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем. 
Оценка своего 
задания по следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении. 

Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые 
будут сформированы 
на основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания. 
Отвечать на 
простые и сложные 
вопросы учителя, 
самим задавать 
вопросы, находить 
нужную информацию 
в учебнике. 
Сравнивать и 
группировать 
предметы, объекты по 
нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном 
правилу. 
Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
составлять простой 
план . 
Определять, в каких 
источниках можно 
найти 
необходимую 
информацию для 
выполнения задания. 

1.Участвоватьв 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций. 
Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
Выполняя 
различные роли в 
группе, сотрудничать 
в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 

   Находить 
необходимую 
информацию, как в 
учебнике, так и в 
словарях в учебнике. 
Наблюдать и делать 
самостоятельные 
простые выводы 

 

3 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1. Участвовать в 
класс принимать организовывать свое учебнике: определять диалоге; слушать и 
 следующие базовые рабочее место в умения, которые понимать других, 
 ценности: «добро», соответствии с целью будут сформированы высказывать свою 
 «терпение», выполнения заданий. на основе изучения точку зрения на 
 «родина», «природа», 2. Самостоятельно данного раздела; события, поступки. 
 «семья», «мир», определять важность определять круг 2.Оформлять свои 
 «настоящий друг», или необходимость своего незнания; мысли в устной и 
 «справедливость», выполнения различных планировать свою письменной речи с 
 «желание понимать задания в учебном работу по изучению учетом своих 
 друг друга», процессе и жизненных незнакомого учебных и жизненных 
 «понимать позицию ситуациях. материала. речевых ситуаций. 
 другого». 3. Определять цель 2. Самостоятельно 3.Читать вслух и про 
 2. Уважение к своему учебной деятельности с предполагать, какая себя тексты 
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 народу, к другим помощью дополнительная учебников, других 
 народам, терпимость самостоятельно. информация буде художественных и 
 к обычаям и 4. Определять план нужна для изучения научно-популярных 
 традициям других выполнения заданий на незнакомого книг, понимать 
 народов. уроках, внеурочной материала; прочитанное. 
 3. Освоение деятельности, отбирать 4. Выполняя 
 личностного смысла жизненных ситуациях необходимые различные роли в 
 учения; желания под руководством источники группе, сотрудничать 
 продолжать свою учителя. информации среди в совместном 
 учебу. 5. Определять предложенных решении проблемы 
 4. Оценка жизненных правильность учителем словарей, (задачи). 
 ситуаций и выполненного задания энциклопедий, 5. Отстаивать свою 
 поступков героев на основе сравнения с справочников. точку зрения, 
 художественных предыдущими 3. Извлекать соблюдая правила 
 текстов с точки заданиями, или на информацию, речевого этикета. 
 зрения основе различных представленную в 6. Критично 
 общечеловеческих образцов. разных формах относиться к своему 
 норм, нравственных и 6. Корректировать (текст, таблица, мнению 
 этических ценностей. выполнение задания в схема, экспонат, 7. Понимать точку 
  соответствии с планом, модель, зрения другого 
  условиями а, иллюстрация и др.) 8. Участвовать в 
  выполнения, 4. Представлять работе группы, 
  результатом действий информацию в виде распределять роли, 
  на определенном этапе. текста, таблицы, договариваться друг с 
  7. Использовать в схемы, в том числе с другом. 
  работе литературу, помощью ИКТ.  
  инструменты, приборы. 5. Анализировать,  
  8. Оценка своего сравнивать,  
  задания по группировать  
  параметрам, заранее различные объекты,  
  представленным. явления, факты.  
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4 
класс 

Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», «природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого», «народ», 
«национальность» и 
т.д. 
Уважение к своему 
народу, кдругим 
народам, принятие 
ценностей других 
народов. 
Освоение 
личностного смысла 
учения; выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 
Оценка жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей, 
ценностей 
гражданина России. 

Самостоятельно 
формулировать 
задание: определять его 
цель, планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать работу 
по ходу его 
выполнения, 
самостоятельно 
оценивать. 
Использовать при 
выполнения задания 
различные средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и 
приборы. 
Определять 
самостоятельно 
критерии оценивания, 
давать самооценку. 

Ориентироваться в 
учебнике: 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; отбирать 
необходимые 
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные диски. 
Сопоставлять и 
отбирать 
информацию, 
полученную из 
различных 
источников (словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, 
сеть Интернет). 
Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты. 
Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её, 
представлять 
информацию на 
основе схем, моделей, 
сообщений. 
Составлять 
сложный план текста. 
Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде. 

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций. 
Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
Выполняя 
различные роли в 
группе, сотрудничать 
в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать 
свою точку зрения с 
помощью фактов и 
дополнительных 
сведений. 
Критично 
относиться к своему 
мнению. Уметь 
взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции и 
договариваться с 
людьми иных 
позиций. 
Понимать точку 
зрения другого 
Участвовать в работе 
группы, 
распределять роли, 
договариваться друг с 
другом. Предвидеть 
последствия 
коллективных 
решений. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития учащихся, 
реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 
учащимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 
организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 
жизнедеятельности учащихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 
деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 
учащихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 
исключающее риск развития формализма мышления, формирования 
псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, 
как «Литературное чтение», 
«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 
релевантных способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 
определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык» и «Родной 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 и родного 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. 
Требования к результатам изучения учебных предметов «Литературное чтение» и 
«Литературное чтение на родном языке»включают формирование всех видов 
универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 
регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 
литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 
художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта 
общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 
раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. 
При получении начального общего образования важным средством организации 
понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 
отображаемой действительности является выразительное чтение. 

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 содержанияи 
нравственного значения действий персонажей; 
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- 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. 
Учебный предмет «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 учащихся 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 является основой развития у учащихся 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 этом уровне 
образования. В процессе обучения учащийся осваивает систему социально принятых 
знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 
обучения, так и для социализации. 

Предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и 
обеспечивает формирование у учащихся 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, 
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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 зарубежныхстран; 
- формирование основ исторической памяти - умения различать в историческом 
времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических 
событияхсвоего 

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 учащимися 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. 

В результате изучения одного из учебных модулей учебного предмета «Основы 
религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)» учащиеся научатся осознавать 
религиозную культуру как явление культуры народов России, у школьников будет 
формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к традициям, 
обычаям, достижениям науки и произведениям искусства. Знакомство с религиозной 
культурой станет для учеников основой для размышления над морально-этическими 
нормами различных религий и будет способствовать: 

- их нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
- пониманию ими значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 
- становлению их внутренней установки поступать согласно своей совести; 
- осознанию ими ценности человеческой жизни; 
- развитию их коммуникативных качеств. 

В результате изучения одного из модулей у школьников, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования, будет формироваться 
потребность в систематическом чтении книг культурологического содержания как 
средстве познания и понимания культуры разных народов России. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать притчи как 
произведения морально-этического содержания, эмоционально отзываться на 
прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 
получат возможность воспринимать архитектурные сооружения как особый вид 
искусства, соотносить его с другими видами искусства. 

Содержание модулей, методические приёмы и формы их преподавания 
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ориентированы на формирование у младшего школьника нравственности, основанной 
на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России. 

Развивающий потенциал учебного предмета «Изобразительное искусство» 
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 
учащихся. 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 учащихся. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
программы предмета «Музыка» учащимися происходит в процессе активного 
восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного 
опыта музыкально-творческой деятельности учащихся: хорового пения и игры на 
элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 
музыкально- театрализованных представлений. 
Личностные результаты освоения программы должны отражать: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; 
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 
учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 

-формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 
культурным и духовным ценностям. 
В результате освоения программы у учащихся будут сформированы готовность к 
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 
отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 
музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и 
общества, духовно- нравственном развитии человека. В процессе приобретения 
собственного опыта музыкально-творческой деятельности учащиеся научатся 
понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать 
и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 
обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные 
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образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
исполнении вокально- хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 
интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 
позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 
потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 
музыкально- исполнительских замыслов. 

У учащихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально- 
творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 
социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 
музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 
саморазвитию. Учащиеся научатся организовывать культурный досуг, 
самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе 
домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 
родителями. 
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 
культуры; 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 
учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах 
музыкальной деятельности; 
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 
- использование знаково-символических средств представления информации в 
процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной 
грамоты; 
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 
в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 
видео- и графическим сопровождением; 
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в 
процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 
произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 
при решении различных музыкально-творческих задач; 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 
освоения учебного предмета«Музыка»; 
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 
в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 
видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
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избирательности, этики и этикета; 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 
процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 
формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 
инструментальной деятельности; 
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 
учебного предмета«Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 
привлечения интегративных форм освоения учебного предмета«Музыка». 

В результате реализации программы учащиеся смогут освоить универсальные 
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 
реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 
представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической 
деятельности. 

Специфика предмета «Технология» 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 учащиеся 
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 учащихся 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 учащихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
- формирование картины мира материальной и духовной культуры какпродукта 
творческой предметно-преобразующей деятельностичеловека; 
- 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-преобразующихдействий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
- развитие коммуникативной компетентности учащихся на основеорганизации 
совместно-продуктивнойдеятельности; 
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- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивнойдеятельности; 
- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности; 
- ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей 
их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению; 
формирование ИКТ-компетентности учащихся, 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» обеспечивает формирование личностных универсальных 
действий: 
- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 
за достижения в мировом и отечественномспорте; 

- 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). 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 
исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности 

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. Учащийся выступает в роли субъекта 
образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 
активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства 
для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 
устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов 
в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 
решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 
технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 
проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, на 
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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 учащихся 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 
учащихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 
только при соблюдении определенных условий организации образовательной 
деятельности: 
- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 
качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 
носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 
- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 
учебной деятельности, урок должен отражать её основные 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 учащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 
работы, общеклассной дискуссии; 
- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 
деятельности учащихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ. 
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании  и 
объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 
составляющей программы более подробно. 

 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 
при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными 
методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 
возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 
младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 
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(ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования 
универсальных учебных действий учащихся 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 учащиеся. 

 
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 
учащихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 
деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 
-  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 
оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося(проект). 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 
- поиски нформации; 
- фиксация (запись) информации с помощью различных техническихсредств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 
картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 
- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для
 формирования коммуникативных универсальных учебных действий.  

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 
учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 
существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, 
в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 
образовательной программы начального общего образования и далее в рамках 
основной образовательной программы основного и среднего ( полного) образования, и, 
наконец, высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастно-психологические различия между учащимися,  переживаемые ими 
трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в  
момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на 
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уровень начального общего образования) и в период перехода учащихся на уровень 
основного общего образования. 

 
Исследования готовности детей к обучению в образовательном учреждении 

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 6-7лет, 
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 , 
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интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 
Выражением личностной готовности к школе является сформированность 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 уровень начального 
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 
деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 
конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки учащихся к 
переходу на уровень 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 учащихся 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 уровней образовательной системы может стать 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием 
системы универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, 
касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 
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3.2. Программы отдельных учебных предметов  
(УМК«Перспектива») 

3.2.1. Русский язык 
(авторы: Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина) 

1. Пояснительная записка 
Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также 
планируемых результатов начального общего образования. 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет 
«Русский язык» реализует две основные цели: 

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о 
языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 
логического мышления учащихся); 

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции 
учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 
речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 
культуры человека). 

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством 
учащихся с системой языка и его правилами, формированием элементарных 
речевых умений и навыков. Данный предмет играет важную роль в становлении 
основ гражданской идентичности и мировоззрения, формировании основ умения 
учиться и способности к организации своей деятельности, духовно-нравственном 
развитии и воспитании младших школьников. 

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным 
чтением, обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной 
области «Русский язык и литературное чтение»: 
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
- развитие коммуникативных умений; 
- развитие нравственных и эстетических чувств; 
- развитие способностей к творческой деятельности. 

2. Общая характеристика курса 
Отличительной особенностью курса русского языка является 

коммуникативно- познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. 
Содержание этих двух курсов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую 
и познавательную направленность, охватывающую три аспекта изучения родного 
языка: систему языка, речевую деятельность и литературный текст, что 
обеспечивает реализацию в обучении системно-деятельностного подхода. 

Программа курса обеспечивает целостное изучение русского языка в 
начальной школе за счёт реализации трех принципов: 

- коммуникативного; 
- познавательного; 

- принципа личностной направленности обучения и творческой активности 
учащихся. Коммуникативный принцип предусматривает: 

- осмысление и реализацию основной функции языка - быть средством общения; 
- развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и 
результат общения собеседников, контролировать и корректировать свою речь в 
зависимости от ситуации общения); 
-знакомство с различными системами общения (устными и письменными, 
речевыми и неречевыми); 
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- формирование представления о тексте как результате (продукте) речевой 
деятельности; 
- развитие у учащихся желания (потребности) создавать собственные тексты 
различной стилевой направленности: деловой (записки, письма, объявления и др.), 
художественной (рассказ, стихотворение, сказка),научно-познавательной; 
- организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с 
детьми и друг  с другом) с использованием формул речевого этикета и духовно-
нравственного стиля общения, основанного на уважении, взаимопонимании и 
потребности в совместной деятельности. 
Познавательный принцип предполагает: 
- усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности 
человека и как средства познания мира через слово; 
- развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»: 
образное и абстрактно-логическое мышление, развитие интуиции и  воображения; 
- поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и 
наглядно- образного уровня до усвоения понятий в абстрактно-логической, 
понятийной форме; 
- осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания 
обучения русскому языку, помогающее выявить пути образования изучаемого 
понятия (от его культурно-исторических истоков, где соединяется предмет 
деятельности с его функцией, до конечного результата деятельности, т. е. до 
образования того или иного понятия); 
- освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий 
(сравнения, классификации, систематизации и обобщения) и в общем процессе 
познания; 

- осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной 
функции; 

- рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы 
языка и речи; формирование смыслового, а не озвучивающего чтения, объектом 
внимания учащихся становится как звуковая сторона слова, так и его смысл, 
значение; 
- поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-семантической стороны 
(значения слов) до усвоения звуко-буквенной и формально-грамматической 
(абстрактной) его формы. 
Принцип личностной направленности обучения и творческой активности 
обеспечивает: 

- пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания; 
- формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе 
как культурно-исторической ценности; 
- развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счёт логики его 
усвоения, построенной «от ребёнка», а не «от науки о языке» (последняя 
предоставляет учащимся лишь конечные результаты познавательной деятельности, 
зафиксированные в форме готовых абстрактных понятий, годных для запоминания, 
поскольку не раскрывается путь их образования); 
- знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях 
отечественной культуры и обеспечивающих учащимся духовно-нравственную 
основу поведения и общения со сверстниками и взрослыми; 
- творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и 
работы с художественным произведением через создание собственных текстов. 
Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только 
«инструментальную основу компетентности учащихся» (систему знаний, 
умений и навыков), но и духовно-нравственное развитие личности, обретение 
социального опыта. 

Изучение русского языка на основе этих принципов создаёт реальные 
условия для реализации деятельностного подхода, благодаря которому 
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предметное содержание разворачивается «от ребёнка», становится доступным 
и интересным для учащихся. 

Начальным этапом изучения русского языка является обучение 
грамоте. Основное внимание в этот период отводится изучению письменной 
речи и развитию фонематического слуха детей. 

Параллельно с освоением письменных форм речевого общения 
(умениями читать и писать) идёт совершенствование устных форм общения 
(умений слушать и говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании 
обучения грамоте является «общение», которое не рассматривается статично, 
а разворачивается в форме деятельности, протекающей в культурно-
историческом плане - от истоков возникновения процесса общения у людей (в 
письменной его форме) до развития письма на современном уровне. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского 
языка и литературного чтения. 
Изучение систематического курса русского языка обеспечивает: 
- сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как 
средством общения и познания для свободного пользования им в различных 
ситуациях общения; 
- развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и 
читать), функциональной грамотности и интеллектуальных способностей 
учащихся; 
-формирование бережного отношения к языку, его богатству,
 глубине и выразительности; развитие интереса к родному 
языку, его изучению; 
- формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на 
уважении к собеседнику и его мнению; 
-приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского
 языка и отечественной культуры. 

Коммуникативно-познавательная направленность курса и реализуемый 
в нём системно-деятельностный подход нацеливают младших школьников на 
совместное изучение системы языка (фонетических, лексических, 
грамматических единиц) и осмысление способов функционирования этих 
языковых единиц в устной и письменной речи, в различных ситуациях 
общения и различных текстах. 

Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и 
специфику языка как средства общения и познания, как знаковой системы 
особого рода. 

Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, 
относящихся к разным сторонам языка. Учащиеся знакомятся с фонетическим 
составом слова, с делением слова на слоги и значащие части, с основными 
частями речи и важнейшими их формами, с различными видами 
предложений, с членами предложений, усваивают правила правописания. 
Программа предполагает знакомство учащихся с лексическим значением 
слова (без термина), с многозначностью слов и синонимией. 

Обучение русскому языку на основе данной программы имеет 
личностно ориентированный характер, так как оно построено с учётом уровня 
развития интересов ребёнка и его познавательных возможностей. Поэтому 
языковые понятия не в готовом виде (или на объяснительно-иллюстративной 
основе), а разворачиваются как процесс их получения, а в дальнейшем - как 
деятельность по их усвоению. 

Познавательная направленность программы обеспечивает усвоение 
языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека, 
как средства познания окружающего мира и развития речевого мышления. 

Большое значение в программе придаётся изучению языка как 
знаковой системы, так как она позволяет обратить внимание на 
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взаимодействие смысловой (содержательной) и формальной сторон речи, что 
принципиально меняет систему изучения языка. Обращение к семантической 
стороне языка создаёт условия для гармоничного развития образного и 
логического мышления. При этом повышается речевая активность и 
функциональная грамотность детей, возникает интерес и появляется бережное 
отношение к родному языку, его богатству и выразительности, развивается 
речевое мышление учащихся. 

Программа предусматривает не только знакомство детей со знаково- 
символической деятельностью, но и освоение основ мыслительного процесса 
- анализа и синтеза, присутствующих в важнейших мыслительных операциях 
(сравнение, классификация, систематизация и обобщение). 
В число основных содержательных линий Программы входят: 
- основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав 
слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

- орфография и пунктуация; 
- развитие речи. 

Содержание программы и подходы к изучению русского языка имеют 
ряд особенностей. Так, изучению состава слова предшествуют упражнения на 
словообразование. Другой особенностью данной Программы является подход 
к изучению частей речи, меняющий отношение учащихся к слову. Если при 
изучении лексики учащиеся имеют дело с единичным 
словом и его значением, то при освоении грамматики они работают с целой 
группой (классом) слов, имеющих общие признаки. Здесь важна не столько 
функция наименования, сколько функция обобщения, освоение которой 
необходимо для развития абстрактно-логического мышления (способ 
образования понятий). 

Для того чтобы изучение грамматики стало важнейшим элементом 
развития речи и мышления учащихся, а не тренировкой их памяти, в 
содержание включено формирование умений классифицировать 
(группировать ) слова по разным основаниям (смысловым и формально-
грамматическим). Эти учебные умения помогают учащимся различать 
особенности работы со словом с его конкретным значением в лексике и с 
абстрактным (обобщённым) значением слов в грамматике. 

Такой подход подводит учащихся к самостоятельному выводу о 
наличии у целого класса слов общих признаков (грамматического значения, 
т.е. значения предметности, форм рода, числа и падежа у существительных и 
т.д.). 

В данном курсе изучение частей речи строится поэтапно: от лексики к 
грамматике через различные уровни классификации и обобщения слов. 
Осознание различий между грамматическим (обобщённым) и лексическим 
(единичным) значением слова позволяет уйти от формального изучения 
грамматики. 

В курсе изменён подход к изучению предложений. Предложение 
рассматривается как основная коммуникативная единица языка. Сначала 
формируется представление о 

предложении в целом (смысловая и интонационная завершённость, связи слов 
в предложении). Затем дети учатся классифицировать предложения по 
интонации (восклицательные - невосклицательные), по цели высказывания 
(повествовательные, вопросительные, побудительные). После того как они 
накопят опыт наблюдений за предложением в различных речевых ситуациях, 
вводятся определения понятий. 

Программа ориентирует на создание условий для развития 
регулятивных учебных действий, которые вносят порядок и планомерность в 
любую деятельность и составляют основу учебной деятельности. 
Формируются умения ставить цель, определять последовательность действий, 
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контролировать, корректировать и оценивать их. 
Программой предусматривается отработка навыков чистописания - 

своеобразная графическая «гимнастика», где используются образцы письма, 
отрабатывается написание обобщённых элементов букв, их соединений в 
словах, ритмическое и темповое написание слов 
и предложений, даётся установка на каллиграфическое написание букв, их 
соединений, осуществляется самоконтроль и взаимопроверка. 

Отдельный, весьма важный элемент Программы - знакомство со 
словарём. Предполагается знакомство младших школьников с разными 
словарями: орфографическим, толковым, энциклопедическим, словарём 
синонимов и антонимов. 

Раздел «Развитие речи» предусматривает не только обогащение 
словаря, совершенствование грамматического строя речи (в устной и 
письменной форме), освоение различных видов работы с текстом, но и 
формирование представлений о речи в целом, о речевом общении, о средствах 
общения (вербальных и невербальных). 

Изучение систематического курса русского языка начинается с 
обобщения первоначальных сведений о речевом общении и языке как 
средстве коммуникации, полученных в период обучения грамоте. 

Программа ориентирует на выработку умений точно и ясно выражать 
свои мысли в речи, решать в процессе общения ту или иную речевую задачу 
(одобрить, объяснить, выразить удивление, подтвердить мысль собеседника и 
т.д.), держать в поле внимания содержание речи и форму её выражения. 

Помимо общих представлений о тексте, ученики получают первые 
сведения о различных типах текстов (повествование, описание, рассуждение), 
начинают осмысливать роль слова в художественном тексте, работают с 
заглавием и составляют план (с помощью учителя), наблюдают за 
стилистическими особенностями художественных и научно-познавательных 
текстов. 

Рассмотрение языка как средства общения в конкретных 
коммуникативно-речевых ситуациях и текстах (научных, деловых, 
художественных) помогает детям представить язык целостно, что повышает 
мотивацию в обучении родному языку. 
 

3. Место курса в учебном плане 
На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 675 

часов. В 1 классе - 165 часов (5 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 115 
часов (23 учебные недели ) отводится на обучение письму в период обучения 
грамоте и 50 часов (10 учебных недель) - на уроки русского языка. 

Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 часов (5 ч в 
неделю, по 34 учебные недели в каждом классе). 
Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, 
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности. Формирование 
ценностей много национального 

российского общества, становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных нормах. 
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4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей. Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на 
миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций. 

 
Метапредметные результаты 

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства её осуществления. 

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и 
поискового характера, усваивать способы их решения. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе 
познавательной деятельности. 

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели 
для решения учебных и практических задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных 
источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернете), 
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами. 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 
и жанров в соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание 
речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации, 
составление текстов в устной и письменной форме. 

9. Овладение следующими логическими действиями: 
- сравнение; 

-анализ; 
- синтез; 
- классификация и обобщение по родовидовым признакам; 
- установление аналогий и причинно-следственных связей; 
- построение рассуждений; 
- отнесение к известным понятиям. 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою. Умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий. Умение активно использовать диалог и монолог как речевые 
средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её 
достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей, 
осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное 
поведение. 

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом 
интересов сторон и сотрудничества. 

13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами или процессами. 

Предметные результаты 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и 
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многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания. 

2. Понимание учащимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения и 
взаимопонимания, осознание значения русского языка как государственного 
языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка 
(фонетических, лексических, грамматических), представляющих основные 
единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции. 

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как 
взаимосвязи значения и звучания слова. Практическое усвоение 
заместительной (знаковой) функции языка. 

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 
и правилах речевого этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 
успешного решения коммуникативных задач. 

6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 
человека. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать приобретённые знания для решения познавательных, 
практических и коммуникативных задач. 

5. Содержание курса 
Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с 
помощью наглядно-образных моделей . Адекватное восприятие звучащей 
речи. Восприятие на слух информации, содержащейся в предлагаемом тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать её, поддерживать 
диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов, 
мимики, интонации в устном общении людей. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 
условиями общения дляэффективного решения коммуникативной задачи. 
Умение отчетливо произносить слова, чётко артикулируя их. Практическое 
овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, 
привлечь внимание и т.п. Практическое овладение устными монологическими 
высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 
рассуждение). Усвоение норм 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 текстов (подробное, 
выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 
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интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 
произведений, сюжетных рисунков, серий рисунков, просмотренного 
фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи, их  характеристика. Осознание единства 

звукового состава слова и его значения. 
Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и 
последовательности звуков 
в слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. 
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков. Понимание
 фонемных противопоставлений: твёрдых и мягких фонем, 
знаково-символическое их обозначение. 

                   Различение согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги, открытый и закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в 
слове, различение ударных и безударных слогов, ударных и безударных 
гласных. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не 
обозначающие звуков. Гласные буквы е, ё, ю, я; их двойная роль (в 
зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягкости согласных 
звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Значение алфавита. Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков 
буквами) и письма с помощью рисунков, символов (пиктография). Понимание 
ценности современного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 
обозначающуюгласный звук) как вида речевой деятельности. 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. 
Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и самостоятельно. 

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 заглавных и строчных букв. 
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 
гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным почерком. Письмо 
под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 
произношением. Освоение 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. Практическое 
различение значения и звучания слова. Роль слова как посредника в общении, 
его номинативная функция. Правильное употребление в речи слов, 
называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов с 
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обобщающим значением (цветы, растения). 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 
Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их 
применение: 

- раздельное написание слов; 
- обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу,жи-ши); 

- употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 
- употребление ъ и ь как разделительных знаков; 
- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
- перенос слов по слогам без стечения согласных; 
- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом 
произведении. Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в 
текст. 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 
при его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных 
моделей. Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью 
рисунков и схем. Составление из предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по 
серии сюжетных картинок, по материалам собственных игр, занятий, 
наблюдений. 

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого 
общения, основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к 
собеседнику. 

Систематический курс русского языка 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в словеу дарных 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- 
мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 
словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах 
с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 
словами, знака переноса, абзаца. 
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. 
Понимание слова, единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-
буквенной) стороны и внутренней (значения слова) с помощью наглядно-
образных моделей. Первоначальное представление о слове как знаке, как 
заместителе реальных предметов (их действий и свойств). 

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение 
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 
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уточнение значения с помощью толкового словаря. 
Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира). 

Слова - имена собственные (наименование единичных предметов), 
имена нарицательные (общее наименование ряда подобных предметов). 

Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения 
одушевлённых и неодушевлённых предметов. Различение слов с конкретным 
и общим значением (шуба - одежда). Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. 
Первоначальные представления об однозначных и многозначных словах, о 
прямом и переносном значении слова. 
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. Роль окончаний в словах (для связи 
слов в предложении). 
Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 
суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью 
суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 
Морфология. Общее представление о частях речи. 
 

Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения 
(вопросы и общее значение). 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 и 3-му 
склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные 
признаки. Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение 
прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -
ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 
Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части 
речи. 
Употребление числительных в речи. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 
местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-
го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 
местоимений. Роль местоимения в речи. 

Глагол . Значение и употребление в речи. Основные признаки. 
Классификация глаголов по вопросам. 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. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 
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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 различия). Выделение признаков предложения. 
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. Роль предложения в 
речевом общении, его коммуникативная функция. 

 
 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение 
понятия«орфограмма».Формирование орфографической зоркости, 
использованиие разных способов написания в зависимости от места 
орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 
 
Применение правил правописания: 

- сочетания жи - ши, ча - ща, чу -щу; 
- сочетания чк, чн, чт,щн; 
- перенос слов; 
- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 
- проверяемые безударные гласные в корнеслова; 
- парные звонкие и глухие согласные в корнеслова; 
- непроизносимые согласные; 
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 
- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
- разделительные ъ иь; 
- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, 

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 2-го лица единственного 
числа (пишешь, учишь); 

- мягкий знак в глаголах на-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 
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ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание ит.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 
владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями 
на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 
Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над 
структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и 
частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к предлагаемым 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): изложение подробное и выборочное, изложение с 
элементами сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, 
сочинение-рассуждение. 

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, 
основанной на взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и 
внимании к иному мнению. 

 
6. Учебники: 

 
Обучение грамоте 
Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. 
Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. 
Русский язык 
Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. 
Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч.  
Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч.  
Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. .  
 
 

3.2.2. Литературное чтение 
(авторы: Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина) 
 

1. Пояснительная записка 
Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 
духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего образования. 

Литературное чтение - один из основных предметов в начальной 
образовательном учреждении, объединяет два основных направления в 
обучении, отражённые в его названии, - изучение литературно-
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художественных произведений и освоение речевых навыков и умений. Особая 
роль предмета связана с формированием коммуникативно- речевого навыка 
чтения. Чтение как общеучебный навык является основой развития всех 
остальных речевых умений, и от его качества зависит развитие ребёнка и его 
успешность обучения по другим школьным дисциплинам. 

Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-
познавательных, художественно-эстетических способностей младших 
школьников, а также формированию жизненно важных нравственно-
этических представлений (добро, честность, дружба, справедливость, красота 
поступка, ответственность) в доступной для данного возраста эмоционально-
образной форме. 

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой 
литературы, пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, 
воспитывает потребность в систематическом чтении, формирует понимание 
художественных произведений как искусства слова, развивает воображение и 
образное мышление, прививает художественный вкус. Благодаря чтению и 
осмыслению подлинно художественных классических произведений 
происходит преображение личности учащегося,формируется 

нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру, 
происходит развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует 
читательскую компетенцию - важное средствасамообразования. 

Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и 
воспитания, создаёт условия для освоения детьми позитивной модели 
общения, построенной на уважении, доброжелательности и бесконфликтном 
стиле общения. 

Отмеченные особенности предмета определяют основные 
целиобучения литературному чтению: 
- развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного 
чтения, а также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами 
литературных произведений; формирование навыка чтения про себя; 
приобретение умения работать с разными видами информации; 
- приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 
восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на 
слушание и чтение произведений; 
- обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые 
определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и 
окружающему миру; 
- введение учащихся в мир детской литературы; формирование у 
начинающего читателя интереса к книге, истории её создания и потребности в 
систематическом чтении литературных произведений, навыков работы с 
книгой и текстом, читательской самостоятельности и познавательной 
активности при выборе книг; овладение первоначальными навыками работы с 
учебными и научно-познавательными текстами. 
 

2. Общая характеристика курса 
Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу 

после обучения грамоте и идёт параллельно с коммуникативно-речевым 
курсом 
русского языка, имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с курсом 
«Русский язык» 
коммуникативно-познавательная основа накладывает своеобразный отпечаток 
на работу с произведением: 
чтение художественного произведения рассматривается в данном курсе как 
процесс воображаемого общения, как диалог ученика с автором произведения 
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и его героями. Через приобщение в процессе чтения к духовно-нравственным 
ценностям автора учащиеся ведут диалог с героями, анализируют их 
поступки, понимают смысл и значение происходящего. Понимание 
художественного произведения как искусства слова во многом обеспечено 
изучением слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи значения слова 
и его звучания на уроках русского языка. Поэтому при анализе 
художественного произведения работа со словом не сводится к подбору 
сравнений , эпитетов, олицетворений. В курсе литературного чтения слово 
рассматривается как средство создания художественного образа (природы или 
человека), через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. 
Учащиеся определяют позицию автора и своё отношение к героям и 
произведению в целом. 

Основной составляющей содержания курса являются художественные 
произведения отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в 
сопоставлении с научно-популярными произведениями, имеющими с ними 
общую тему, но разные способы осмысления мира (логические понятия и 
художественный образ ). Сравнение произведений разного вида 
(художественных и научно- познавательных) создаёт условия для более 
глубокого понимания словесного искусства. 

Отличительной особенностью курса является включение в содержание 
интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на 
изучение литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и 
изобразительным искусством, на 

понимание книги как культурно-исторической ценности, развивает 
чувство сопричастности с великой духовно-нравственной культурой России. 
Содержание литературного чтения представлено в программе следующими 
разделами: 

Первый раздел программы - «Виды речевой деятельности. Культура 
речевого общения» - ориентирован на совершенствование всех видов 
коммуникативно- речевой деятельности: умений читать и писать, слушать и 
говорить, использовать различные виды речевой деятельности в разных 
ситуациях общения. 

Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: 
от громко-речевой формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как 
умственное действие протекает во внутреннем плане. От плавного слогового 
чтения вслух учащиеся постепенно переходят к активному освоению приёмов 
целостного (синтетического) чтения в пределах слова (чтение целыми 
словами ). Затем они овладевают умением интонационно объединять слова в 
словосочетания и предложения, упражняются в темповом чтении, которое 
обеспечивает лучшее понимание прочитанного, осваивают смысловое чтение, 
наращивают скорость чтения (беглое чтение), овладевают чтением про себя. В 
программе указаны ориентировочные нормы скорости чтения, от которой 
зависит понимание прочитанного текста и, как следствие, успеваемость 
ребёнка по всем другим предметам в начальной и средней образовательном 
учреждении. Учащиеся, окончившие начальную школу, должны читать не 
менее 70-80 слов в минуту. Такая скорость позволит им чувствовать себя 
уверенно и комфортно, поможет извлекать смысловую информацию при 
самостоятельном чтении и работе с учебными текстами. 

Содержание курса включает формирование умения слушать речь 
(высказывание), основой которого являются внимание к речи собеседника, 
способность её анализировать, выделять главное, задавать уточняющие 
вопросы. 

Развитие умения говорить (высказывать своё мнение, задавать вопросы 
и отвечать на них, вести диалог и строить монолог) обеспечивается 
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включением в содержание литературного чтения материала о правилах 
речевого этикета, ситуациях и условиях общения (кто, что и кому говорит? 
как и зачем?). Учащиеся учатся ставить перед собой цель (что я хочу 
сказать?), корректировать и контролировать своё высказывание, оценивать 
его, терпеливо выслушивать других, проявляя уважение к мнению 
собеседника. 

Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На 
уроках литературного чтения учащиеся будут учиться создавать собственные 
тексты, писать изложения и небольшие сочинения (описание, рассуждение, 
повествование) на основе прочитанных текстов. 

Программа обеспечивает развитие выразительности устной и 
письменной речи, совершенствование умений слушать и говорить, читать и 
писать на протяжении всех лет обучения в начальной образовательном 
учреждении. 
Раздел «Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная 
деятельность». 

Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных 
речевых умений при работе с текстами произведений (деление текста на 
части, подбор к ним заглавий , составление плана, умения кратко и полно 
пересказать прочитанный текст , выделение главного и формулирование его 
своими словами), а также решение различных коммуникативно-речевых 
задач. Содержание данного раздела направлено на освоение различных видов 
текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование), 
формирование умения соотносить заглавие 
и содержание текста, различать учебные, научно-познавательные и 
художественные тексты, определять их роль в процессе общения. Учащиеся 
будут наблюдать, как изменяются цели общения при создании 
художественного и познавательного текстов (с помощью учителя). 
Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая 
идуховно- 

нравственная деятельность» нацелен на развитие художественно-
эстетической деятельности, формирование нравственно-этических 
представлений и активизацию творческой деятельности учащихся средствами 
художественной литературы. Дети будут учиться различать способы 
изображения мира в художественных и познавательных тестах (с помощью 
учителя), понимать различия в познании мира с помощью научно- 
понятийного и художественно-образного мышления, осмысливать 
особенности художественного и научно-познавательного произведения, 
создавать собственные тексты. 

Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими 
образцами художественной литературы, но и с произведениями других видов 
искусства. 

Учащиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, 
отличать его от произведений научно-познавательного содержания. Они 
узнают, что художественное произведение - произведение словесного 
искусства и что его автор, раскрывая через художественно-образную форму 
всё богатство окружающего мира и человеческих отношений, стремится 
приобщить читателя к своим духовно-
нравственным и эстетическим ценностям, пробудить в человеке 
чувство прекрасного, красоты и гармонии. 

В содержание литературного чтения включён элементарный анализ 
художественного произведения, который строится по принципу «синтез-
анализ-синтез»: учащиеся сначала воспринимают текст целиком, потом его 
читают и анализируют, а затем вновь обращаются к тексту в целом, сравнивая 
его начало и конец, главную мысль с заглавием и содержанием текста, давая 
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ему художественно-эстетическую оценку. 
При анализе литературного произведения на первый план выдвигается 

художественный образ, воплощённый в слове (без термина). Слово в 
художественном тексте становится объектом внимания юного читателя на 
всех этапах чтения. При анализе художественного текста слово как средство 
художественной выразительности (эпитеты, сравнения и др.) рассматривается 
не само по себе, не изолированно, а в образной системе всего произведения, в 
его реальном контексте, который наполняет смыслом и значением не только 
образные, но даже и нейтральные слова и выражения. 

Программа определяет для разбора только те средства художественной 
выразительности, которые доступны младшим школьникам, помогают им 
почувствовать целостность художественного образа и полноценно осмыслить 
его. 

В содержание литературного чтения включены доступные детям 
элементарные представления о теме и проблематике художественного 
произведения, его нравственно- эстетических ценностях, словесно-
художественной форме и построении (композиции) произведения. 
Программой предусмотрено анализ произведения на разных уровнях: уровень 
сюжета (разбор событий и знакомство с героями); уровень героя (мотивы 
поступка героя, отношение к нему читателя); уровень автора (отношение 
автора к своим героям, его замысел и общий смысл прочитанного). Это 
помогает сохранять целостный взгляд на произведение и не терять его 
основную линию. Многоступенчатый путь анализа произведения, 
своеобразное восхождение читателя на вершину так называемой 

    смысловой пирамиды, открывает новые горизонты понимания словесного 
искусства, обогащает учащихся интеллектуально, нравственно и эстетически. 
В процессе такого анализа, который связан с многократным обращением к 
тексту дети, проникая в тайны художественного творчества, осмысливают 
морально- нравственные ценности (дружба, уважение, забота о других, 
доброжелательность), получают радость и удовольствие от чтения, учатся 
выражать своё отношение к героям через выразительное чтение. 

В содержание программы включено развитие умений, связанных с 
наблюдением за миром природы и поведением животных. Введение в 
содержание литературного чтения такого материала определяется тем, что 
характер и полнота восприятия младшим школьником литературного 
произведения зависят не только от его умения воссоздавать словесные образы 
в соответствии с авторским замыслом, но и от накопленного им опыта 
восприятия окружающего мира. Такой опыт помогает ребёнку полнее и ярче 
воссоздавать содержание художественных текстов при чтении. 

В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой 
активности учащихся вводятся приёмы театральной драматизации 
произведений. Они обеспечивают более глубокое понимание сюжетных 
линий произведения, поступков героев (их мотивы), смысла прочитанного, 
развивают чувства сопереживания и отзывчивости. 

Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской 
деятельности» определяет содержание и выбор книг для чтения. В круг 
детского чтения входят произведения отечественных и зарубежных классиков 
(художественные и научно- познавательные), произведения детской 
литературы современных писателей России и других стран, а также 
произведения устного народного творчества из золотого фонда детской 
литературы (сказки, былины, песенки, пословицы, загадки и пр.). 
Художественно-эстетическая направленность содержания литературного 
чтения позволяет учащимся накопить опыт художественно-эстетического 
восприятия и понимания художественных произведений. 

Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов 
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детей младшего школьного возраста. Их содержание не только стимулирует 
развитие познавательных интересов, но и привлекает внимание учащихся к 
различным сторонам жизни: взаимоотношениям детей со сверстниками и 
взрослыми, приключениям, природе, истории и культуре разных 
национальностей нашей Родины, а также даёт возможность сравнивать 
произведения на одну и ту же тему разных авторов. Разнообразие тематики 
обогащает социально-нравственный опыт, расширяет познавательные 
интересы ребёнка, развивает читательскую самостоятельность, формирует 
культуру чтения. 

Произведения, включённые в круг детского чтения, имеют большое 
значение для нравственно-эстетического воспитания и духовно-нравственного 
развития  младших школьников. 

Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по 
мере развития читательских способностей детей, их знаний об окружающем 
мире. Постепенно формируется библиографическая культура учащихся. 

Курс литературного чтения благодаря художественно-эстетической и 
нравственно-мировоззренческой направленности значительно расширяет 
границы читательской компетентности. У учащихся формируется готовность 
эффективно использовать знания, читательские умения и навыки для 
реализации учебных целей и решения конкретных жизненных ситуаций, 
расширяются границы коммуникативно- речевого общения, совершенствуется 
читательская культура (умение глубоко проникать в смысл читаемого, 
выбирать книгу для чтения, постоянная потребность в чтении 
художественной литературы). Культура чтения сказывается на нравственно- 
духовном и эстетическом развитии личности младшего школьника. 

Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» 
обеспечит развитие коммуникативно-речевых навыков и умений, введение 
детей в мир художественной литературы, воспитание читательской 
компетентности и культуры чтения. 
 

3. Место курса в учебном плане 
Курс рассчитан на 438 часов. В 1 классе на изучение литературного 

чтения отводится 40 часов (4 часа в неделю, 10 учебных недель), во 2  классе - 
136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 3 классе-
102часа (3 часа в неделю, 34 уч. недели), в 4 классе-68 часов (2 часа в неделю. 
34 уч. недели). 
Результаты изучения курса  
Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России. 

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

3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных нормах общения. 

5.  Формирование эстетических чувств 
6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей. 

7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления 
овладеть положительной, гуманистической моделью доброжелательного 
общения; развитие умения находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки 
на безопасный, здоровый образ жизни. 
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Метапредметные результаты 
1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и 

жанров, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

2. Активное использование речевых средств для решения 
познавательных и коммуникативных задач. 

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 
возможность существования различных точек зрения, излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения. 

4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений. 

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи между объектами и процессами (общение, 
культура, творчество; книга, автор, содержание; художественный текст и др.); 
осознание связи между предметами гуманитарно-эстетическогоцикла. 

6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, находить средства их осуществления. 

7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата. 
Предметные результаты 

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой 
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 
традиций. 

2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 
3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству 

слова. 
4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской 

литературы и литературы народов многонациональной России. 
5. Осознание значимости систематического чтения для личностного 

развития; формирование представлений о мире, российской истории и 
культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 
формирование потребности в систематическом чтении. 

6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 
воспринимать и оценивать содержание 
и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации, 
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь 
на тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список 
литературы, оценивать результаты своей читательской деятельности, вносить 
коррективы, пользоваться справочными источниками для понимания и 
получения дополнительной информации. 

5. Содержание курса 
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи(высказывание 
собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 
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звучащей речи , умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 
произведения, определение последовательности событий, осознание цели 
речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному учебному, 
научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и 
текстов без пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный 
переход от слогового чтения к осмысленному, плавному чтению целыми 
словами, интонационное объединение слов в словосочетания; увеличение от 
класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему осмыслить текст. 
Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 
(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение 
небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм 
чтения; понимание цели чтения, использование интонации, передающей 
отношение читающего к прочитанному произведению, и темпа чтения, 
замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей и целями общения. 
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 
Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про 
себя произведений, доступных по объёму и жанру. Осознание смысла 
прочитанного текста, использование приёмов контроля и коррекции путём 
воспроизведения его содержания и ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном 
тексте, используя различные виды чтения: изучающее, выборочное, 
просмотровое. 

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

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных 
видах текста: художественном, учебном, научно-популярном – и их 
сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Практическое 
освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; 
установление причинно-следственных связей; деление текста на смысловые 
части. Определение главной мысли каждой части и всего текста, их 
озаглавливание; составление плана в виде назывных предложений из текста, в 
виде вопросов или самостоятельно сформулированного высказывания. 
Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или 
самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе 

логической последовательности и точности изложения событий. 
Составление текстов разного типа: описание, рассуждение, повествование (по 
аналогии с прочитанным текстом, по предложенному образцу). Определение 
целей использования их в общении. 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. Справочные и иллюстративно-изобразительные 
материалы. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, 
внешнего вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога 
высказыванием (о чём говорили собеседники, основная мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. 
Наблюдение и различение целей их использования в общении (воздействовать 
на чувства читателя и сообщить что-то, объяснить читателю). 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. 
Книга как источник знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 
(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. 
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Элементы книги: содержание или оглавление, обложка, 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. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача 
информации) и научно-популярного текстов (сообщение, объяснение). 

Работа с художественным произведением. Понимание содержания 
художественного произведения, умение эмоционально откликаться на него. 
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 
содержанием. 

Определение особенностей художественного текста, понимание цели 
его создания (воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и 
выразительных средств языка). Анализ слова со стороны звучания и его 
значения, прямое и переносное значение слов. Умение мысленно нарисовать 
(воссоздать) картины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного 
произведения (эпизода) с использованием выразительных средств языка. 
Составление рассказа по рисункам и иллюстрациям; нахождение в 
художественном произведении фрагментов, созвучных иллюстрациям. 
Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, 
речь), анализ его поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов 
пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 
(передача основных мыслей). Сопоставление поступков героев по аналогии 
или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих слов и выражений. 
Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с 
помощью учителя); понимание главной мысли произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, 
поступка героя. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 
фрагменту, отбор слов и выражений в тексте, позволяющих составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 
ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их обобщение 
и формулировка выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений 
игрового фольклора (потешек, скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 
ней в литературных произведениях разных народов России. Схожесть тем, 
идей, героев, нравственных оценок в фольклоре разных народов. Приобщение 
к культурным, духовно-нравственным традициям России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в 
литературно- художественных произведениях: добро, честность, смелость, 
дружба, вражда, зло, достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование 
значения этих понятий на примере поступков и отношений литературных 
героев к людям, природе, окружающему миру. 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не 
делай другому того, чего не желаешь себе, люби другого человека как самого 
себя; умение 

применить их в повседневном общении; желание избегать проявлений 
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эгоизма, зависти, недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков 
литературных персонажей, доказывающих неэффективность общения, 
основанного на вражде, агрессии, эгоизме, неуважении к личности и жизни 
другого человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, 
которые строят свои отношения с друзьями (близкими и родными) на 
позитивной модели общения, на чувстве любви, терпения, взаимопомощи, 
сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, держат своё слово, 
избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение 
обосновывать своё мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных 
поступков, желание подражать любимым положительным героям 
литературных произведений. 
 
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). 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога 
как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. 
Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать 
вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая 
разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою 
точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и 
личный опыт. Использование норм речевого этикета. Знакомство с 
особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение 
строить речевое высказывание небольшого объёма с опорой на текст 
(заданную тему или поставленный вопрос), отражение в нём основной мысли 
и её доказательство (объяснение). Передача прочитанного или прослушанного 
с учётом специфики научно- популярного, учебного и художественного 
текстов. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что 
скажу вначале, затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых 
средств языка в соответствии с целью высказывания. Составление устного 
короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с 
соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм 
речевого высказывания. 
Письмо (культура письменной речи ). 

Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания 
заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера героя). 
Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнения). Контроль и корректировка письменного текста. 
Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или 
прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов 
(повествований о случаях из жизни) с использованием приёмов описания и 
рассуждения. 
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Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. 
Произведения классиков отечественной (с учётом многонационального 
характера России) и зарубежной литературы XIX-XX вв., классиков детской 
литературы, произведения 

современных писателей народов России и зарубежных стран, доступные для 
восприятия младшими школьниками. Книги художественные, научно-
популярные, исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая 
литература, детские периодические издания. Жанровое разнообразие 
произведений, предназначенных для чтения и слушания в классе, 
самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и 
родителями в кругу семьи (русские народные сказки , сказки народов России; 
загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и 
былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 
произведения о Родине, её истории и природе; о детях, семье и 
образовательном учреждении; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 
справедливости; юмористические произведения. 
Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-
обучалочка», предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное 
чтение», «Наш театр», 
«Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идём в 
библиотеку», где проводится рекомендательный список литературы для 
свободного выбора чтения. 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств 
выразительности, используемых в художественной речи: синонимов, 
антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений (с помощью 
учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное 
произведение, искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, 
поступки, мысли, речь); отношение автора к герою (с помощью учителя). 

Общее представление о композиционных особенностях построения 
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения 
(монолог героя, диалоги героев). 

Прозаическая и стихотворная  речь, выделение
 особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные 
понятия: фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки,
 пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, 
определение основного смысла. 
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 
сказок: сказочные герои, выразительные средства, построение. Литературная 
(авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, 
особенностях построения и выразительных средствах. 
Творческая деятельность 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с 
прочитанным произведением, включение в рассказ элементов описания или 
рассуждения; придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с 
помощью вопросов учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, 
инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование; 
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использование различных способов работы с деформированным текстом 
(установление причинно- следственных связей, последовательности событий, 
соблюдение этапов 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. 

Сопоставление произведений словесно-художественного, 
музыкального, изобразительного творчества; составление высказываний на 
основе прослушивания музыки и стихов, выражение своего отношения и 
формулирование его в слове (с помощью учителя). 

Учебники: 
1. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч.  / Сост. Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А.Виноградская. 
2. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч.  / Сост. 

Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А.Виноградская. 
3. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч.  / Сост. 

Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А.Виноградская. 
4. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч.  / Сост. Л.Ф. 

Климанова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина. 
5.  

3.2.3. Родной язык 
1. Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 
духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
а также планируемых результатов начального общего образования. 
Место учебного предмета 
        Программа рассчитана на 17 часов в первом полугодии 4 класса (из 
расчёта 0,5 ч в неделю на 34 учебных недели) 

2 .Цели обучения: 
1) Освоение основных нормах русского литературного языка и русского 

речевого этикета. 
2) Овладение орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

стилистическими нормами русского литературного языка. 
3) Развитие коммуникативной компетенции учащихся: устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи. 
4) Воспитание уважительного отношения к русскому языку, а через 

него – к родной культуре. 
5) Выработка этикетного общения, форм обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации, включение учащихся в практическую 
речевую деятельность. 
3. Задачи : 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания; 

2) развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
3) формирование навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 
общей культуры человека. 

4) развитие нравственных и эстетических чувств; 
5) развитие способностей к творческой деятельности. 

 
В программе выделяются следующие блоки: 
Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее»– включает 
содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, 
о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительныхслов. 
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Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее 
наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и 
навыков использования языковых единиц в учебных и практических 
ситуациях; формирование 

первоначальных представлений о нормах современного русского 
литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным 
словарям современного русского литературного языка и совершенствование 
умений пользоваться словарями. 
Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием 
четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием 
коммуникативных навыков младших школьников; расширением практики 
применения правил речевого этикета. 
 
Планируемые результаты обучения  

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 
� осознание своей гражданской и национальной принадлежности; 
� восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание 

связи развития языка с развитием культуры русского народа, понимание 
ценности традиций своего народа, семейных отношений; 

� осознание языка как основного средства мышления и общения людей, 
� понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения 

мыслей и чувств, особенностей народной русской речи; 
� положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса 

русского языка; 
� способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в 

устной и письменной речи; способность ориентироваться в понимании 
причин успешности и неуспешности в учёбе; 

� эмоционально ценностное отношение к конкретным поступкам. Учащиеся 
получат возможность для формирования: 

� чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка 
родного народа; 

� эстетических чувств на основе выбора языковых средств приобщении; 
� личностного смысла учения, для определения дальнейшего образовательного 

маршрута; 
� способности регулировать своё поведение в соответствии с изученными 

моральными нормами и этическими требованиями; 
� способности понимать чувства других людей и сопереживать им. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Учащиеся научатся на доступном уровне: 

� осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 
� самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать 

свои действия для реализации задач, прогнозировать результаты выполнения 
задания; 

� осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых 
задач, корректировать работу по ход выполнения; 

� руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, следовать 
при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам; 

� адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её 
в работе над ошибками; 

� ставить цель собственной познавательной деятельности и удерживать ее. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

� осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 
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� вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, 
редактировать устные и письменные высказывания; 

� регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными 
нормами и этическими требованиями. 
Познавательные 

Учащиеся научатся: 
� определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий, 
основываясь на своё целеполагание; 
� предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 
изучения незнакомого материала, осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных заданий, выделять существенную 
информацию из читаемых текстов, сопоставлять информацию, полученную из 
различных источников; 
� строить речевое высказывание с позиций передачи информации, 
доступной для понимания слушателем; 
� строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), 
словосочетаний, предложений (в том числе с однородными членами 
предложения); 
� находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, 
классифицировать единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член 
предложения, простое предложение; 
� осуществлять синтез как составление целого из частей (составление 
слов, предложений, ++++текстов); 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 

� осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 

� осознанно   и   произвольно   строить   речевое  высказывание  в устной и 
письменной форме; 

� строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 
следственных связей; самостоятельно делать выводы; 

� приобрести первичный опыт критического отношения к
 получаемой информации. 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

� понимать тексты художественных и научно популярных книг, определять 
главную мысль, озаглавливать тексты; 

� передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде 
презентаций; 

� владеть диалоговой формой речи. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
� с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 
построения действия; 
� аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений; 
� при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и 

конечную цель; 
� адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения коммуникативных задач; 
Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 
� выявлять слова, значение  которых  требует  уточнения  и  определять их 

значение с помощью толкового словаря; 
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� находить информацию о происхождении слов; 
� работать со словарями (орфоэпический, толковый); 
� различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, 

текста; 
� сравнивать пословицы разных народов с русскими пословицами и 

поговорками; 
� определять по заголовку тему и основную мысль текста; 
� составлять развернутый план текста, перерабатывать текст ,пересказывать: 

� различать произношение и написание слов, находить способ проверки 
написания слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

� соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 
разговор); 

� осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить 
высказывание в устной и письменной формах; 

� выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 
общения. Учащиеся получат возможность: 

� познакомиться с первоначальными представлениями о национальной 
специфике языковых единиц русского языка; 

� познакомиться с фразеологизмами, пословицами разных народов; 
� научиться работать с деформированным текстом; 
� обогатить активный и потенциальный словарный запас. 
� оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

� использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной 
речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в 
учебных и бытовых ситуациях. 
 
 
Содержание 
 
Русский язык: прошлое и настоящее (7 часов). 
Слова, характеризующие человека. «Вся семья вместе, так и душа на месте». 
«Аз да буки, а потом и науки». Русские традиционные эпитеты. 
Заимствованные слова в русском языке. Практическая работа со словарями 
русского языка (толковый, орфоэпический и этимологический словари). 
Проверочная работа: «Откуда это слово появилось в русском языке?». 
 
Язык в действии (4 часов). Как произносить слова. Словарь «Произноси 
правильно». Особенности глаголов победить, висеть и т.п. Пословицы и 
поговорки разных народов и их русские аналоги. Где поставить запятую? 
Практическая работа: «Где поставить запятую?» 
 

Секреты речи и текста (6 часов). 
Участвуем в диалогах. О чем рассказал заголовок? 
План текста. Переработка и пересказ текста. Создаём тексты-рассуждения и 
тексты- исследования. Практическая работа «Я – редактор». 
Повторение изученного за год. Орфоэпический словарь. Повторение 

изученного за год. Участвуем в диалоге. 
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Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Разделы, темы Кол-во 
часов 

1 
1.1. 
 
1.2. 
1.3. 
1.4 
1.5 
 
 
 

Русский язык: прошлое и настоящее 
Слова, характеризующие человека. «Вся семья вместе, так и 
душа на месте». 
«Аз да буки, а потом и науки». Русские традиционные эпитеты. 
Заимствованные слова в русском языке. 
Практическая работа со словарями русского языка (толковый, 
орфоэпический и этимологический словари). 
Проверочная работа: «Откуда это слово появилось в русском 
языке?». 

7ч 
2ч 
 
2 ч 
1 ч  
1ч 
 
1ч 

2 Язык в действии 4 ч 

2.1 Как произносить слова. Словарь «Произноси правильно». 1 ч 
2.2 Особенности глаголов победить, висеть и т.п. 1 ч 
2.3 Пословицы и поговорки разных народов и их русские аналоги. 1 ч 
2.4  Практическая работа: «Где поставить запятую?» 1 ч 
    

3 Секреты речи и текста 6 ч 
3.1 Участвуем в диалогах. 1 ч 
3.2 О чем рассказал заголовок? 1 ч 
3.3 План текста. Переработка и пересказ текста. 1 ч 
3.4 Создаём тексты-рассуждения и тексты-исследования 1 ч 
3.5 Практическая работа «Я – редактор» 1ч 
3.6 Повторение изученного за год. Орфоэпический 

словарь. Участвуем в диалоге 
1ч 

   
 Итого 17 

 
 
 

3.2.4.Литературное чтение на родном языке 
1. Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 
духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
а также планируемых результатов начального общего образования. 
Программа курса «Литературное чтение» адресована обучающимся 4 класса с 
разным уровнем мотивации к обучению. 
 
Цели изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 
(русском) языке»: 

• формирование первоначальных представлений о единстве языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. 

• формирование представления о русском языке как духовной,  
нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; 

• воспитание гражданина и патриота своей страны России, ответственного 
отношения к сохранению и развитию родного языка 
 
Задачи изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 
языке»: 

• формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 
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русскому языку, а через него – к родной культуре; 
• формирование языковой эрудиции школьника, его интереса к родному 

(русскому) языку и речевому творчеству; 
• обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи на 
родном языке, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 
показателя общей культуры человека; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, нравственных 
и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 
разных сферах и ситуациях его использования; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты 
языка; 

• пробуждение познавательного интереса к родному языку, стремления 
совершенствовать свою речь. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение на 
родном языке» в начальной школе 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 
межнационального общения и консолидации народов России, основа 
формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе. 
Русский язык является родным языком русского народа, основой его 
духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает 
поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление 
национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее 
средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, 
основной канал социализации 
 
Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует 
в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является 
важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 
традиций и истории народа, говорящего на нѐм. Будучи формой хранения и 
усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 
школьными предметами, имеет особый статус: является не только объектом 
изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех 
других школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению 
будущей профессией. 
 
Литературное чтение является одним из базовых предметов начальной 
школы, общекультурное и метапредметное значение, которого выходит за 
рамки предметной области. Во-первых, эта предметная область, как никакая 
другая, способствует формированию позитивного и целостного 
мировосприятия младших школьников, а также отвечает за воспитание 
нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, средствами этого 
предмета формируется функциональная грамотность школьника и 
достигается результативность в целом. Освоение умений чтения и понимания 
текста, формирование всех видов речевой деятельности, овладение 
элементами коммуникативной культуры и, наконец, приобретение опыта 
самостоятельной читательской деятельности – вот круг тех метапредметных 
задач, которые целенаправленно и системно решаются в рамках данной 
предметной области. Именно чтение лежит в основе всех видов работы с 
информацией, начиная с ее поиска в рамках одного текста или в разных 
источниках, и заканчивая ее интерпретацией и преобразованием. 
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Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» является 
органической частью предмета «Литературное чтение».В содержании курса 
«Литературное чтение на родном (русском) языке» предусматривается 
расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 
устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ 
внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского 
языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. 
Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 
русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 
преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 
контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур 
народов России и мира; расширение представлений о русской языковой 
картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-
интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что 
способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, 
национального самосознания и уважения к языкам и культурам других 
народов нашей страны и мира. 
 
Основные содержательные линии программы учебного предмета 
«Литературное чтение на родном языке» 
Как курс, имеющий частный характер, курс родного (русского) языка 
опирается на содержание основного курса, представленного в 
образовательной области «Русский 

язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные 
содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся 
с основными содержательными линиями начального курса литературного 
чтения в образовательной организации, но не дублируют их и имеют 
преимущественно практико-ориентированный характер. 
В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 
«Язык и культура» – даѐт представление о сущности того взаимодействия 
между людьми, которое называется общением; речевой (коммуникативной) 
ситуации; о компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, 

как, где, когда говорит (пишет). Сведения этого блока развивают умения 
школьников ориентироваться в ситуации общения, определять речевую 
задачу, оценивать степень еѐ успешной реализации в общении. 
«Речь. Речевая деятельность. Текст» – даѐт сведения о тексте как продукте 
речевой (коммуникативной) деятельности, его признаках и особенностях; о 
типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении); о речевых 
жанрах как разновидностях текста, то есть текстах определѐнной 
коммуникативной направленности. 
В текстах изучаются не жанры художественной литературы, а те жанры, 
которые существуют в реальной речевой практике: жанр просьбы, пересказа, 
вежливой оценки, сравнительного высказывания, объявления и т.д. Изучение 
моделей речевых жанров, а затем реализация этих жанров (в соответствии с 
условиями речевой ситуации) даѐт возможность обучить тем видам 
высказываний, которые актуальны для младших школьников. 
Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта 
самостоятельной (индивидуальной и коллективной) интерпретации 
художественного произведения, который развивается в разных направлениях 
в системах читательской и речевой деятельности (от освоения детьми разных 
видов и форм пересказа текста до формирования умений анализировать текст, 
обсуждать его и защищать свою точку зрения; от формирования навыков 
учебного чтения по цепочке и по ролям до получения опыта творческой 
деятельности при инсценировании, драматизации и создании собственных 
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текстов и иллюстраций по мотивам художественного произведения). 
Круг детского чтения в программе определяется по нескольким основаниям. 
Первые два связаны с формированием мотива чтения и созданием условий 
для формирования технического умения чтения. Так, на начальном этапе 
формирования этого умения обеспечен приоритет стихотворных текстов или 
прозаических текстов с повторяющимися словами, словосочетаниями, 
предложениями, абзацами (с целью создать впечатление успешности чтения, 
что очень важно в период формирования технического умения читать); также 
обеспечен приоритет текстов шуточного содержания, способных вызвать 
немедленную эмоцию радости и смеха (поскольку чувство юмора является 
основной формой проявления эстетического чувства в этом возрасте) для 
формирования мотива чтения. Тексты каждого года обучения отобраны с 
учётом их доступности восприятию детей именно этой возрастной группы. 
Другие основания отбора текстов связаны с необходимостью соблюдения 
логики развития художественного слова от фольклорных форм к авторской 
литературе; с необходимостью решать конкретные нравственные и 
эстетические задачи, главные из которых складываются в определённую 
нравственную и эстетическую концепцию, развиваемую на протяжении всех 
четырёх лет обучения; с необходимостью обеспечить жанровое и 
тематическое разнообразие, создавать баланс фольклорных и авторских 
произведений, произведений отечественных и зарубежных авторов, 
произведений классиков детской литературы и современных детских авторов 
конца 20-начала 21века 

Описание места учебного предмета «Литературное чтение на родном 
языке» в учебном плане 
В соответствии с учебным планом и примерной программой предмет 
«Литературное чтение на родном языке» изучается в 4 классе 0,5 часа в 
неделю. Общий объём учебного времени составляет 17 часов (34 учебные 
недели) 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные, метапредметные и предметные планируемые 

результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном 
языке» в 4классе 

Личностными результатами изучения литературного чтения на родном 
языке в начальной школе являются: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, 
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

• восприятие русского языка как явление национальной культуры; 
• осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 
• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 
и культуре  других народов; 

• осознание языка как основного средства человеческого общения; 
• понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем индивидуальной культуры человека; 
• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
• способность к итоговому и пооперационному самоконтролю; 
• овладение словами речевого этикета; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - 
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нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - 
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 
 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное 
чтение на родном языке» в 4-м классе является формирование следующих 
универсальных учебных действий. 
Регулятивные УУД: 

• уметь принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 

• формировать умение планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; 

• учиться определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
• формировать умение самостоятельно работать с некоторыми 

заданиями учебника, осознавать недостаток информации, использовать 
школьные толковые словари; 
 
Познавательные УУД: 

• использовать различные способы поиска (в справочных источниках 
и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в овладении 
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям; 

• осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
и составлять тексты в устной и письменной формах; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета; 

• выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
• сравнивать произведения и их героев, классифицировать 

произведения по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи между поступками 

героев произведений; находить аналогии в повседневной жизни; 
• уметь работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характер 
Коммуникативные УУД: 

• активное использование речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных технологий для решения 
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коммуникативных и познавательных задач; 
• готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео-

 и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета; 

• определение общей цели и путей ее достижения; 
• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; 

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 
• готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 
• излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; 
 

Предметными результатами изучения учебного предмета «Литературное 
чтение на родном языке» в 4 классе являются формирование следующих 
умений: 

 
Обучающийся научится: 

• отличать подготовленную и неподготовленную речь; 
• осознавать важность соблюдения

 норм (орфоэпических, лексических, грамматических) 
для успешного общения; 

• знать и реализовывать жанры комплимента, поздравления с учѐтом 
коммуникативной ситуации; 

• знать особенности диалога и монолога; 
• знать основные способы правки текста (замена слов, 

словосочетаний, предложений; исключение ненужного, вставка ит.д.); 
• 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 
или на основе личного опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных
 произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• называть свои речевые роли в разных ситуациях общения; 
• приводить примеры успешного общения в жизни людей и в 

литературных произведениях; 
• устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями 

от восприятия других видов искусства; 
• приводить примеры ситуаций, когда следует говорить подробно, а когда –
кратко; 

• оценивать похвалу с точки зрения еѐ правдивости и отобранных средств 
выражения; 

• определять позиции героев художественного текста, позицию 
автора художественного текста; 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 
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литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 
например, рассказывать известное литературное произведение от имени 
одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 
прочитанного (прослушанного) произведения; работать в группе, создавая 
сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 
самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 
мультимедийного продукта 
 

В  результате изучения предмета«Литературное  чтение на родном 
языке» в 4 классе 

Обучающийся научится 

• овладению учебными действиями с языковыми единицами и 
умению использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач; 

• овладению первоначальными умениями ориентироваться в целях, 
задачах, средствах и условиях общения, формирования базовых навыков 
выбора адекватных языковых средств для успешного решения 
коммуникативных задач; 

• обогащению активного и потенциального словарного запаса, 
культуре владения родным языком в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета; 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• обогащать активный и потенциальный словарный запаса, развивать 
культуру владения родным языком в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета; 

• ценностному отношению к родному языку как хранителю культуры, 
включится в культурно-языковое поле своего народа, 

• умениям ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, формированию базовых навыков выбора адекватных языковых 
средств для успешного решения коммуникативных задач; 

• позитивному отношению правильной устной и письменной родной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

• формированию первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 
(РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

• Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи.  
• 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 
произведению. 

• 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. Соблюдение орфоэпических и интонационных 
норм чтения.  

• Чтение про себя.  
• Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объему и жанру 

произведений, осмысление цели чтения.  
• Работа с разными видами текста.  
• Общее представление о разных видах текста: художественного, учебного, научно-

популярного и их сравнение. Определение целей и задач создание этих видов текста.  
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• Библиографическая культура.  
• Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 
аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге. 
Типы книг. Выбор книг на основе рекомендованного списка, открытого доступа к детским 
книгам в библиотеке. 

• Говорение (культура речевого общения).  
• Осознание диалога как вида речи и монолога как формы речевого высказывания. Особенности 

диалогического общения: понимание вопроса собеседника, умение отвечать на поставленные 
вопросы, умение самостоятельно составлять и задавать вопросы по тексту.  

• Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 
•  Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как 

сказка и рассказ, стихотворение и басня; определение художественных особенностей 
произведений: лексика, построение (композиция). 

• Работа с текстом художественного произведения 
• Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 
содержанием. 

• Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 
(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с 
использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 
рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

• Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. 
Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён 
героев. 

• Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). 

• Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 
(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

• 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 установление причинно-
следственных связей, последовательности событий. Развитие умения различать состояние 
природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной 
или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, 
находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять 
свой выбор. 

• Круг детского чтения 
• Произведения устного народного творчества . Произведения классиков русской 

литературы XIX—XX вв., классиков детской русской литературы. Книги 
художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-
энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое 
разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания (русские 
народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы 
и былины). 

• Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, 
её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, 
дружбе, справедливости; юмористические произведения. 

• Разделы 
• 1. Книга в мировой культуре. 
• Основные понятия раздела. Высказывания о книгах известных людей прошлого и 

современности. 
• Из повести временных лет. О книгах. Летописец Нестор. М. Горький. О книгах. 
•  2. Истоки литературного творчества. 
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• Основные понятия раздела: притчи, былины, мифы. Виды устного народного творчества. 
• Пословицы разных народов. 
• Библия – главная священная книга христиан. Былины. Особенности былинных текстов. 
• Славянский миф. Особенности мифа. 
• 3. О Родине, о подвигах, о славе. 
• Основные понятия раздела: поступок, подвиг. Пословицы о Родине. 
• А. Невский. Подготовка сообщения о святом А. Невском. 
• В. Серов. Ледовое побоище. Н. Кончаловская. Слово о побоище ледовом. Д. Донской. 

Куликовская битва.  
• С. Алексеев. Рассказы о Суворове. С. Алексеев. Рассказы о ВОВ. Великая 

Отечественная война 1941 – 1945 годов. Творческий проект на тему «Нам не нужна 
война». 

•  
• Тематическое планирование  4 класс 

• 17 часов 

№ 
п/п 

Тема урока Характеристика деятельности обучающихся 

 Книга в мировой культуре (4 часа)  Оценивать правильность выбора языковых и 
неязыковых средств устного общения на уроке, 
в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми с 
людьми разного возраста. 
Анализировать нормы речевого этикета, 
оценивать собственную речевую культуру 
Наблюдать: находить в тексте 
повествовательные/ 
побудительные/ вопросительные предложения. 
Анализировать уместность использования 
средств устного общения в разных речевых 
ситуациях, во время монолога, диалога. 
Объяснять смысл заглавия произведения; 
выбирать заголовок произведения из 
предложенных учителем, учащимися класса. 
Составлять план текста: делить текст на части, 
выделять опорные слова, составлять 
план, определять главную мысль произведения. 
Пересказывать текст художественного 
произведения: подробно, 
кратко, выборочно. 
Сравнивать темы произведений авторов-
представителей разных народов России 
Анализировать нравственно- этические стороны 
и особенности фольклорных и художественных 
произведений разных народов. 
Участвовать в диалоге: понимать 
вопросы собеседника и отвечать на них в 
соответствии с правилами речевого этикета 
Характеризовать особенности прослушанного 
произведения, раскрывать последовательность 
развития сюжета 
Сравнивать: различные фольклорные жанры, 
характеризовать их особенности Объяснять: 
смысл заглавия произведения; выбирать 
заголовок из предложенных учителем, 
учащимися класса. 

1. Высказывания о книгах известных людей 
прошлого и современности. 

2. Из повести временных лет. О книгах. 

3. Летописец Нестор. 

4. М. Горький. О книгах. 

 Истоки литературного творчества  

( 6 часов) 

5. Основные понятия раздела: притчи, 
былины, мифы. 

6. Виды устного народного творчества. 

7. Русские народные пословицы. 

8. Библия – главная священная книга 
христиан. 

9. Былины. Особенности былинных текстов. 

10. Славянский миф. Особенности мифа. 

 О Родине, о подвигах, о славе ( 7 часов) 

11. Основные понятия раздела: поступок, 
подвиг. Пословицы о Родине. 

12. А. Невский. Подготовка сообщения о 
святом А. Невском. 

13. В. Серов. Ледовое побоище . Н. 
Кончаловская. Слово о побоище ледовом. 

14. Д. Донской. Куликовская битва. 

15. С. Алексеев. Рассказы о Суворове. 

16. С. Алексеев. Рассказы о ВОВ. 

17. Великая Отечественная война 1941 – 1945 
годов. Творческий проект на тему «Нам не 
нужна война». 
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3.2.5.Иностранный язык (Английский язык) 
 

1. Пояснительная записка 
Программа составлена в соответствии: 

• федерального компонента государственного образовательного 
стандарта базового уровня общего образования, утверждённого приказом 
Минобразования и науки РФ «Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. №1089; 

• Примерной программы по иностранному языку 2-4 классы. 
Стандарты второго поколения М.,Просвещение 

• Образовательных стандартов основного общего образования по 
иностранному языку (2004) 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 
стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. 
Примерная программа дает условное распределение учебных часов по 
крупным разделам курса, а также определяет предметное содержание речи, на 
котором целесообразно проводить обучение. Она служит ориентиром для 
разработчиков авторских учебных программ, но не рекомендуется в качестве 
рабочей, поскольку не содержит распределения учебного материала по годам 
обучения и отдельным темам. 

2. Общая характеристика учебного предмета 
Изучение иностранного языка в МАОУ «Лицей № 28 имени Н.А. Рябова» 
начинается со II класса. Учащиеся данного возраста характеризуются 
большой восприимчивостью к изучению языками, что позволяет им 
овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами 
времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 
В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию 
коммуникативных способностей младших школьников, что положительно 
сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их 
познавательных способностей; формированию общеучебных умений 
учащихся. 
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует 
природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 
эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую 
деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного 
возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять 
разнообразные межпредметные связи. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 
Английский  язык как учебный предмет характеризуется: 
межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 
сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 
истории, географии, 

математики и др.); 
многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 
грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах 
речевой деятельности); многофункциональностью (может выступать как цель 
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обучения и как средство приобретения знаний в самых различных областях 
знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного 
языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 
формированию у школьников целостной картины мира. Владение 
иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 
школьников, способствует формированию личности и ее социальной 
адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 
полиязычного мира. 

Изучение английского языка расширяет лингвистический кругозор 
учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует 
общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие 
всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 
филологического образования школьников. 
 

3. Основные содержательные линии 
Первая содержательная линия – коммуникативные умения, 
вторая - языковые знания и навыки оперирования ими, 
третья - социокультурные знания и умения. 
Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной 
линией следует считать коммуникативные умения, которые отражают 
результат овладения немецким языком на данном этапе обучения. 
Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 
средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, 
аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки 
представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных 
умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и 
с социокультурными знаниями. Все три указанные основные содержательные 
линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного 
предмета «Английский язык». 

Обучение ведется по учебно-методическому комплекту Н.И. Быкова. 
Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс «Английский в фокусе» («Spotlight»), 
«Просвещение» для 2,3,4 классов, соответствующие «Федеральному перечню 
учебников» УМК состоит из учебника, рабочей тетради, аудиокурса, книги 
для учителя. 
 
Цели обучения 
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 
формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 
возможностей и потребностей младших школьников; элементарных 
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

• развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 
воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению 
английским языком; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 
психологического барьера и использования английского языка как средства 
общения; 

• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 
младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 
речью на английском языке; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 
английского 
языка: знакомство младших школьников с миром сверстников, с детским 
фольклором Великобритании и доступными образцами английской 
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художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 
представителям других стран. 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 
младших школьников, а также их общеучебных умений. 
 
Место предмета в базисном учебном плане. 

Базисный учебный план предусматривает обязательное изучение 
иностранного языка со II по IV класс в начальной школе при 2-х часах в 
неделю. Общее число часов на изучение – 204. Из них выделяется 10% 
резервного времени, которое разработчики авторских программ могут 
использовать по своему усмотрению. 

4. Обще учебные умения, навыки и способы деятельности 
На данной ступени обучения предусматривается развитие общеучебных 
умений, навыков и способов деятельности в следующих пределах: умение 
соотнести графический образ слова с его звуковым образом, опираться на 
языковую догадку в процессе чтения; наблюдение, сравнение и элементарный 
анализ языковых явлений – звуков, букв, буквосочетаний, слов, 
словосочетаний и предложений. У школьников формируется умение 
действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных 
высказываний в пределах обозначенной тематики; умение списывать слова, 
предложения, текст на английском языке, а также выписывать из него и (или) 
вставлять в него или изменять в нем слова в соответствии с решаемой учебной 
задачей (например, с целью формирования орфографических, лексических 
или грамматических навыков); умение пользоваться двуязычным словарем 
учебника и др. 
5. Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: 
знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся 
знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; выделена 
также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной 
деятельности – использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(204 час) 
Предметное содержание речи 

2класс: 
1. Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 
произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 
типичных фраз речевого этикета). 
2. Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст. Покупки в магазине: 
основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 
рождения, Новый год/Рождество.Подарки. 

3. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия.Каникулы. 
4. Я и мои друзья. Имя, возраст, характер, увлечения/хобби. Совместные 
занятия. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 
что умеетделать. 
5. Моя школа. Учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 
занятия на уроках. 
6. Мир вокруг меня. Предметы мебели и интерьера. Дикие и домашние 
животные. Любимое время года.Погода. 
7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 
название, столица. Небольшие произведения детского фольклора на 
изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни,сказки). 
3 класс 
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1. Огромный мир.Обсуждение таких тем, как «Каникулы», «Погодныеявления», 
«Город», «Транспорт», «Деревня» «Занятия в деревне и в городе», «Предметы 
одежды». 

2. Везде дома.Обсуждение следующих тем: «Города и страны «Дом (жилище). 
«Многоэтажный дом», «Квартира», «Предметы мебели», «Бытовая техника 

3. Люди вокругменя. 

Обсуждение следующих тем: «Занятия осенью», «Семья»,
 «Празднование дня рождения», «Подарки ко дню 
рождения» «Время», «Часы» «Распорядокдня». 

4. Чеготольконеумеютделатьлюди.Рассмотрениеследующихтем:«Профессии»
, 
«Занятия людей различных профессий», «Части тела», «Болезни и их 
лечение». 

5. Времяпришло. 

Обсуждение тем: «Время, часы», «Распорядок дня», «Приём пищи (завтрак, 
обед и ужин)», «Покупки в магазине», «Продукты питания», «Цены, 
денежные единицы». 
6. Мир мечты. Обсуждениетем: «Хобби, увлечения в свободное время», 

«Места (детского)отдыха». 
7. В лесу и дома. Темы: «Животные»,«Природа». 
8. Ялюблюкниги. «Книги» (Deutschbuch, Bastelbuch, Tierbuch, 

Kochbuch,Sportbuch). 
 

4 класс 
1. Мирразнообразен 

Рассказ о путешествии. Рассказ о своей деятельности в прошлом. Рассказ, что 
понравилось и не понравилось делать. Описание иллюстраций к сказкам. 
Рассказ о том, что ты делаешь летом и на каком виде транспорта ты ездишь. 
Название стран и языков мира. 

2. Высоко, выше. вышевсего 

Рассказ о том, какими видами спорта можно заниматься зимой и летом. 
Рассказ об известных спортсменах в России и Германии. Рассказ о любимом 
виде спорта. Представление коллаж со своим рассказом. Рассказ о том, что 
умеешь делать лучше других. Рассказ о том, что одни животные умеют делать 
лучше других. Степени сравнения прилагательных. 

3. Семейныйальбом 

Рассказ о своей семье. Рассказ о подготовке к семейным праздникам. Советы 
друзьям и героям сказок. Краткий пересказ сказок. Написание 
поздравительных открыток. Рассказ о том, что умеешь делать лучше других. 
Понимание текстов наслух. 

4 Школа 

Рассказ о том, какие школьные принадлежности тебе требуются в разных 
ситуациях. Договор о встрече. Рассказ о своей школе. Объяснение, почему в 
школе есть разные предметы. Название дни недели и время на часах. Рассказ о 
своем распорядке дня. Название школьных предметов и учителей 

5 Я знаювсе! 

Рассказы о своих любимых книгах и о том, что в книгах написано. 
Высказывание мнения о прочитанном. Рассказ о том, что умеют и не умеют 
делать умные приборы дома. Сравнивание вещей и животных. Высказывание 
предположения. 

6 Окружающий мир 

Рассказ о том, где живут разные животные. рассказ о деятельности в 
прошлом. Рассказ, что понравилось, а что не понравилось делать. Рассказ о 
природе своего города, края. Описание ландшафта. Создание коллажа о 
природе своего региона 
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7 Я все смогу! 

Рассказ о том, что можно и что нельзя делать дома или на улице. Называние 
того, что запрещено и разрешено делать. Рассказ о своих планах и 
намерениях. Рассказ о работе в Стране слов. Вопрос о том, что ты 
делал/делала в прошлом. Рассказ о том, что ты можешь делать и что тебе 
необходимо делать в школе и дома. Название разных профессии и предметов 
одежды. 

8 Англоговорящие страны 

Называние расположения городов англоговорящих стран 
 
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 ипонимать: 

речьучителяи одноклассников в процессе общения на урокеи 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном 
на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью 
средствкоммуникации. 
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; 
основамиписьменной речи: писать по образцу
 поздравление с 
праздником, короткое личное письмо. 
 
Языковые средства и навыки пользования ими  

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского 
алфавита. Звуко-буквенные соответствия. Основные буквосочетания. 
Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 
Написание наиболее употребительных слов, вошедших в  активный 
словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки английского языка. Нормы 
произношения звуков английского языка (долгота и краткость гласных, 
оглушение звонких согласных в конце слога или  слова, отсутствие смягчения 
согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, 
фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах). Членение предложения на смысловые 
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группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 
побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 
предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 
ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 
лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 
усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 
речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 
англоговорящих стран. Интернациональные слова  (например,  doctor, 
film). Начальные представления о способах словообразования: 
суффиксация (-er, -or, -ful, -ly, -teen, -ty, th, -tion, -ist); словосложение 
(postcard); конверсия (play—toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные 
типы предложений: повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и 
специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 
family is big.) и составным глагольным сказуемым (I like to dance. She can skate 
well.),). Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и 
отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 
времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. 
Простые распространенные предложения.   Предложения   с однородными  
членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 
but.Сложноподчиненные предложения с because. Правильные и неправильные 
глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная форма глагола. 
Глагол•связка to be. Модальныеглаголы can, may, must, have to. Глагольные 
конструкции I’d like to… Существительные в единственном и
 множественном числе (образованные  по правилу и исключения), 
существительные с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 
Притяжательный падеж именсуществительных. 
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилам и исключения. 
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any 
— некоторые случаиупотребления). 
Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually,  often,  sometimes). Наречия 
степени (much, little,very). 
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of,with. 
Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе 
обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; 
некоторыми литературными персонажами популярных детских 
произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также 
небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 
иностранном языке; элементарными формами речевого и неречевого 
поведения, принятого в странах изучаемогоязыка. 
Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными 
(предметными) учебными умениями инавыками: 

– пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе 
транскрипцией), компьютерным словарем и экранным переводом 
отдельныхслов; 

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

– вести словарь (словарнуютетрадь); 
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– систематизировать слова, например, по тематическомупринципу; 
– пользоваться языковой догадкой, например, при

 опознавании интернационализмов; 
– делать обобщения на основе структурно-функциональных 

схем простогопредложения; 
– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном 

языке, например,артикли. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОКАНЧИВАЮЩИХ 
НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 
 
В результате изучения английского языка ученик должен 

знать/понимать 
• алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемогоязыка; 
• основные правила чтения и орфографии изучаемогоязыка; 
• особенности интонации основных типовпредложений; 
• название страны/стран изучаемого языка, ихстолиц; 
• имена наиболее известных персонажей детских литературных

 произведений страны/стран изучаемогоязыка; 
• наизусть рифмованные произведения детского немецкого фольклора 

(доступные по содержанию иформе); 
уметь 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 
облегченных текстов с опорой на зрительнуюнаглядность; 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство,
 поздравление, благодарность,приветствие); 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) 
и отвечать на вопросысобеседника; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье,друге; 
• составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по 

образцу; 
• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующуюинтонацию; 
• читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 

0,5 с.), доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае 
необходимости двуязычнымсловарем; 

• списывать текст на немецком языке, выписывать из него и (или) вставлять в 
него слова в соответствии с решаемой учебнойзадачей; 

• писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на 
образец; 

• использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 
практической деятельности и повседневной жизнидля: 

• устного общения с носителями немецкого языка в доступных младшим 
школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к представителям 
другихстран; 

• преодоления психологических барьеров в использовании английского языка 
как средстваобщения; 

• ознакомления  с детским  зарубежным фольклором  и доступными
 образцами художественной литературы на английскомязыке; 

• более глубокого осознания некоторых особенностей родногоязыка. 
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                 3.2.6. Математика 
1-4 классы 
(авторы: Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова) 
 

Программы разработаны на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего образования. 

Математика как учебный предмет играет важную роль в развитии младших 
школьников: ребёнок учится познавать окружающий мир, решать жизненно 
важные проблемы. Математика открывает младшим школьникам 
удивительный мир чисел и их соотношений, геометрических фигур, величин и 
математических закономерностей. 

Вначальной школе этот предмет способствует развитию у учащихся 
познавательных действий, в первую очередь логических. 
В ходе изучения математики у детей формируются регулятивные 
универсальные учебные действия (УУД): умение ставить цель, планировать 
этапы предстоящей работы, определять 
последовательностьсвоихдействий,осуществлять контроль 
и оценку своей деятельности. Содержание предмета позволяет развивать 
коммуникативные УУД: младшие школьники учатся ставить вопросы при 
выполнении задания, аргументировать верность или неверность 
выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, 
характеризовать результаты своего учебного труда. Приобретённые на уроках 
математики умения способствуют успешному усвоению содержания других 
предметов, учёбе в основной школе, широко используются в дальнейшей 
жизни. 
 

Исходя из общих положений концепции математического образования 
изучение математики в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

— математическое развитие младшегошкольника; 

— освоение начальных математическихзнаний; 

— развитие интереса кматематике. 

 

Достижение важнейшей цели начального курса математики — 
формирование у учащихся математической грамотности — связано 
главным образом с актуализацией языкового компонента содержания 
обучения, реализацией коммуникативной функции обучения и расширением 
диалоговых форм работы с учащимися на уроке. 
Основные задачи начального курса математики: 

• развитие числовой грамотности учащихся путём постепенного 
перехода от непосредственного восприятия количества к «культурной 
арифметике», т. е. арифметике, опосредствованной символами изнаками; 

• формирование прочных вычислительных навыков через освоение 
рациональных способов действий и повышения интеллектуальной ёмкости 
арифметическогоматериала; 

• ознакомление с начальными геометрическими фигурами и их 
свойствами (на основе широкого круга геометрических представлений и 
развития пространственного мышления); 

• развитие умения измерять и вычислять величины (длину, время идр.); 
• освоение эвристических приёмов рассуждений, выбора стратегии 

решения, анализа ситуаций и сопоставленияданныхвпроцессе решения 
текстовых задач; 

• формирование умения переводить текст задач, выраженный в словесной 
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форме, на язык математических понятий, символов, знаков иотношений; 

• развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента 
гуманитарной культуры и средства развитияличности; 

• математическое развитие младших школьников, которое включает 
способность наблюдать, сравнивать, отличать главное от второстепенного, 
обобщать, находить простейшие закономерности, использовать догадку, 
строить и проверять простейшие гипотезы; проявлять интерес к математике, 
размышлять над этимологией математическихтерминов; 

• формирование умения вести поиск информации (фактов, оснований 
для упорядочения, вариантов идр.); 

• расширение и уточнение представления об окружающем мире средствами 
учебного предмета, развитие умения применять математические знания в 
повседневной практике. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 
Представленная в программе система обучения математике опирается на 
наиболее развитые в младшем школьном возрасте эмоциональный и образный 

компоненты мышления и предполагает формирование математических знаний 
и умений на основе широкой интеграции математики с другими областями 
знания. 
 
Содержание обучения в программе представлено разделами «Числа и 
величины», 
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 
отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с 
информацией». 

Понятие натуральное число формируется на основе понятия множество. 

Оно раскрывается в результате практической работы с предметными 
множествами и величинами. Сначала число представлено как результат счёта, 
а позже как результат измерения. Измерение величин рассматривается как 
операция установления соответствия между реальными предметами и 
множеством чисел. Тем самым устанавливается связь между натуральными 
числами и величинами: результат измерения величины выражается числом. 

Расширение понятия число, новые виды чисел вводятся постепенно в ходе 
освоения счёта и измерения величин. Таким образом, прочные 
вычислительные навыки остаются наиважнейшими в предлагаемом курсе. 
Выбор остального учебного материала подчинён решению главной задачи — 
отработке техники вычислений. 
 

Арифметические действия над целыми неотрицательными числами 
рассматриваются в курсе по аналогии с операциями над конечными 
множествами. Действия сложения и вычитания, умножения и деления 
изучаются совместно. 
 

Осваивая данный курс математики, младшие школьники учатся 
моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход 
его выполнения. Для этого в курсе предусмотрены вычисления на числовом 
отрезке, что способствует усвоению состава числа, выработке навыков счёта 
группами, формированию навыка производить вычисления осознанно. Работа 
с числовым отрезком (или числовым лучом) позволяет ребёнку на начальном 
этапе обучения решать достаточно сложные примеры, глубоко понимать 
взаимосвязь действий сложения и вычитания. А также готовит учащихся к 
открытию соответствующих способов вычислений, в том числе и с переходом 
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через десяток, решению задач на разностное сравнение и на увеличение 
(уменьшение) числа на несколькоединиц. 
 

Вычисления на числовом отрезке (числовом луче) не только способствуют 
развитию пространственных и логических умений, но и обеспечивают 
закрепление в сознании ребёнка конкретного образа алгоритма действий, 
правила. 

При изучении письменных способов вычислений подробно 
рассматриваются соответствующие алгоритмы рассуждений и порядок 
оформления записей. 
 

Основная задача линии моделей и алгоритмов в данном курсе заключается 
в том, чтобы наряду с умением правильно проводить вычисления 
сформировать у учащихся умение оценивать алгоритмы, которыми они 
пользуются, анализировать их, видеть наиболее рациональные способы 
действий и объяснять их. 
 

Формирование умения решать задачи — одна из главных целей обучения 
математике в начальной школе. В предлагаемом курсе понятие задача 

вводится не сразу, а по прошествии длительного периода подготовки. 
 

Отсроченный порядок введения термина задача, её основных элементов, а 
также повышенное внимание к процессу вычленения задачной ситуации из 
данного сюжета способствуют преодолению формализма в знаниях учащихся, 
более глубокому пониманию внешней и внутренней структуры задачи, 
развитию понятийного, абстрактного мышления. Ребёнок воспринимает 
задачу не как нечто искусственное, а как упражнение, составленное по 
понятным законам иправилам. 
 

Иными словами, дети учатся выполнять действия сначала на уровне 
восприятия конкретных количеств, затем на уровне накопленных 
представлений о количестве и, наконец, на уровне объяснения применяемого 
алгоритма вычислений. 
 

На основе наблюдений и опытов учащиеся знакомятся с простейшими 
геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения 
геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В 
ходе работы с таблицами и диаграммами у них формируются важные для 
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 
с представлением, анализом и интерпретациейданных. 
 

Большинство геометрических понятий вводится без определений. 
Значительное внимание уделяется формированию умений распознавать и 
находить модели геометрических фигур на рисунке, среди предметов 
окружающей обстановки, правильно показывать геометрические фигуры на 
чертеже, обозначать фигуры буквами, читать обозначения. 
 
В начале курса знакомые детям геометрические фигуры (круг, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, овал) предлагаются лишь в качестве объектов для 
сравнения или счёта предметов. Аналогичным образом вводятся и элементы 
многоугольника: углы, стороны, вершины — и первые наглядно-практические 
упражнения на сравнение предметов по размеру. Например, ещё до 
ознакомления с понятием отрезок учащиеся, выполняя упражнения, которые 
построены на материале, взятом из реальной жизни, учатся сравнивать длины 
двух предметов на глаз использованием приёмов наложения или приложения, 
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а затем с помощью произвольной мерки (эталона сравнения). Эти 
практические навыки им пригодятся в дальнейшем при изучении различных 
способов сравнения длин отрезков:визуально, 
с помощью нити, засечек на линейке, с помощью мерки или с применением 

циркуля и др. Особое внимание в курсе уделяется различным приёмам 
измерения величин. Например, рассматриваются два способа нахождения 
длины ломаной: измерение длины каждого звена с последующим 
суммированием и «выпрямление» ломаной 
Элементарные геометрические представления формируются в следующем 
порядке: сначала дети знакомятся с топологическими свойствами фигур, а 
затем с проективными и метрическими. 

В результате освоения курса математики у учащихся формируются 
общие учебные умения, они осваивают способы познавательной 
деятельности. 

При обучении математике по данной программе в значительной степени 
реализуются межпредметные связи с курсами русского языка, литературного 
чтения, технологии, окружающего мира и изобразительного искусства. 
 

Например, понятия, усвоенные на уроках окружающего мира, учащиеся 
используют при изучении мер времени (времена года, части суток, год, 
месяцы и др.) и операций над множествами (примеры множеств: звери, 
птицы, домашние животные, растения, ягоды, овощи, фрукты и т. д.), при 
работе с текстовыми задачами и диаграммами (определение массы животного, 
возраста дерева, длины реки, высоты горного массива, глубины озера, 
скорости полёта птицы и др.). Знания и умения, приобретаемые учащимися на 
уроках технологии и изобразительного искусства, используются в курсе 
начальной математики при изготовлении моделей фигур, построении 
диаграмм, составлении и раскрашивании орнаментов, выполнении чертежей, 
схем и рисунков к текстовым задачам идр. 
 

При изучении курса формируется установка на безопасный, здоровый 
образ жизни, мотивация к творческому труду и работе на результат. Решая 
задачи об отдыхе во время каникул, о посещении театров и библиотек, о 
разнообразных увлечениях (коллекционирование марок, открыток, разведение 
комнатных цветов, аквариумных рыбок и др.), учащиеся получают 
возможность обсудить проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, 
активным отдыхом идр. 

Освоение содержания данного курса побуждает младших школьников 
использовать не только собственный опыт, но и воображение: от 
фактического опыта и эксперимента — к активному самостоятельному 
мысленному эксперименту с образом, являющемуся  важным элементом 
творческого подхода к решению математическихпроблем. 
 
Кроме того, у учащихся формируется устойчивое внимание, умение 
сосредотачиваться. 
 
Описание места предмета в учебном плане 

На изучение курса математики в каждом классе начальной школы 
отводится 4 ч в неделю, всего 540 ч, из них в 1 классе 132 ч (33 учебные 
недели по 4 ч в неделю), по 136ч во 2-4 классах (34 недели по 4ч в неделю). 
 
ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА, 
КУРСА 
 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности 
предмета математики: 
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• понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 
происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость 
по времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.); 

•  математические представления о числах, величинах, геометрических 
фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и 
человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, 
объектыприроды); 

•  владение математическим языком, алгоритмами, элементами 
математической логики позволяет ученику совершенствовать 
коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить 
логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать 
истинностьпредположения); 

• овладение эвристическими приёмами мыслительной деятельности (сравнение, 
обобщение, конкретизация, перебор, рассмотрение частных случаев, метод 
проб и ошибок, рассуждение по аналогии и др.) необходимо ученику для 
самостоятельного управления процессом решения творческих задач, 
применения знаний в новых, необычных ситуациях, в том числе и при 
решении задач межпредметного и практическогохарактера. 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
 

Программа направлена на достижение обучающимися следующих
 личностных, метапредметных и предметныхрезультатов: 
 
Личностные результаты 

• Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения. 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств. 
• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 
сопереживания им. 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 
из спорных ситуаций. 

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе нарезультат. 
 
Метапредметные результаты 
• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, искать средства еёосуществления. 

• Освоение способов решения проблем творческого и поисковогохарактера. 
• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленнойзадачей 

и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата. 
• Формирование умения использовать знаково-символические средства 
представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебных и практическихзадач. 
• Формирование умения использовать различные способы поиска, сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с 
коммуникативнымиипознавательнымизадачамиитехнологиямиучебногопредм
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ета 

«Математика». 
• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанного построения речевого 
высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления 
текстов в устной и письменной форме. 
• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известнымпонятиям. 
• Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценкусобытий. 
• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами 
ипроцессами. 

• Умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием конкретного учебногопредмета. 
 
Предметные результаты 

• Умение использовать начальные математические знания для описания 
окружающих предметов, объяснения процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственныхотношений. 

• Овладение основами логического, алгоритмического и эвристического 
мышления, пространственного воображения и математической речи, 
измерения, пересчёта, прикидки и оценки, наглядного представления данных 
и процессов,записи 
и выполнения алгоритмов. 

• Приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практическихзадач. 

• Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями; решать текстовые задачи; действовать в 
соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 
исследовать,распознавать 
и изображать геометрические фигуры; работать с таблицами, схемами, 
графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями; представлять, 
анализировать и интерпретировать данные. 

• Приобретение первоначальных представлений о компьютернойграмотности. 
• Приобретение опыта самостоятельного управления процессом решения 
творческих математическихзадач. 

• Овладение действием моделирования при решении текстовыхзадач. 
 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
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. Чётные и 
нечётные числа. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 
(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 
минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами 
измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 
величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 
Дроби. 
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Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 
арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 
умножения. Связь между сложением и вычитанием, умножением и делением. 
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление 
состатком. 

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, прикидка результата, вычисление 
на калькуляторе). 
 
Работа с текстовыми задачами 

Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач 
арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. 
Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). 
Задачи на раскрытие смысла арифметического действия (на нахождение 
суммы, остатка, произведения и частного). 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. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Задачи на 
приведение к единице, сравнение, нахождение неизвестного по двум суммам, 
нахождение неизвестного по двум разностям. 
 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше 
— ниже, слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.). 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 
прямая), замкнутая линия, незамкнутая линия, отрезок, ломаная, направление, 
луч, угол, многоугольник (вершины, стороны и диагонали многоугольника), 
треугольник, прямоугольник, квадрат,  окружность, круг, центр и радиус 
окружности, круга. Использование чертёжных инструментов для 
выполненияпостроений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 
геометрических тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус) и 
их элементов (вершины, грани и рёбра куба, параллелепипеда, пирамиды; 
основания цилиндра; вершина и основание конуса) 

Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные 
орнаменты, бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и 
др.). 
Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым 
развёрткам. 
 
Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 
Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). 
Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 
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сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, 
гектар). Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. 
Вычисление площади прямоугольника. 
 
Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 
измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических 
связок и слов («...и/или...», «если..., то...», «верно/неверно, что...», «каждый», 
«все», «найдётся», 
«не»); определение истинности высказываний. 

Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. 
Группировка предметов, чисел, геометрических фигур по указанному 
признаку. Выделение в множестве его части (подмножества) по указанному 
свойству. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 
чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и 
выполнение простого алгоритма, плана поискаинформации. 

Моделирование отношений и действий над числами с помощью числового 
отрезка и числового луча. 
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 
столбчатой диаграммы. 
 
Учебники: 
Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учеб. 1 кл. В 2 ч. 
Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учеб. 2 кл. В 2 ч.  
Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учеб. 3 кл. В 2 ч. 
Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учеб. 4 кл. В 2 ч. 
 
 

3.2.7. Окружающиймир 
(авторы: А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая) 
 

1. Пояснительнаязаписка 
Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 
духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего образования. 

В настоящее время основные задачи российского образования в целом 
и начального общего образования в частности можно определить следующим 
образом: формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие учащихся, создание основ для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, которая может 
обеспечить социальную успешность, развитие творческих способностей, 
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 
учащихся. 
 
С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета 
«Окружающий мир» в начальной школе: 
- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека 
на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-
ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми 
иприродой; 
- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России 
вусловиях культурного и конфессионального многообразия 
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российскогообщества. 
Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, 

имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 
знания о природе, обществе и истории и знакомит обучающегося с 
материалом естественных и социально- гуманитарных наук, необходимым для 
целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 
Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у 
ребёнка: 
- уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к 
региону, вкотором проживают дети, к России, её природе и культуре,истории; 
- понимания ценности, целостности и многообразия окружающего 
мира,понимание своего места внём; 
- модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различныхопасных и чрезвычайных ситуациях; 
- психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 
и безопасного взаимодействия всоциуме. 

Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую 
для формирования у подрастающего поколения позитивных целевых 
установок, углублённого личностного восприятия и эмоционального, 
доброжелательного отношения к миру природы и культуры в их единстве. 
Тем самым закладываются основы воспитания нравственно и духовно зрелых, 
активных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и 
участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и мира 
вокруг. 

Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе 
начального общего образования, так как в процессе его изучения школьники 
овладевают основами практико- ориентированных знаний о человеке, природе 
и обществе, учатся осмысливать причинно- следственные связи в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 
культуры родного края. Предмет обладает широкими возможностями для 
формирования у младших школьников фундамента экологической и 
культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить 
наблюдения за природными явлениями, ставить опыты, соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 
позволит учащимся освоить основы природо- и культуросообразного 
поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» играет наряду с другими 
предметами начальной школы значительную роль в духовно- нравственном 
развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных 
ориентациймладшего школьника в соответствии
 сотечественнымитрадициями духовности инравственности. 

Существенная особенность предмета состоит в том, что в нём заложена 
содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 
дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем 
самым закрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и 
математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 
культуры, формируя у детей способность рационально-научного и 
эмоционально-ценностного постижения мира вокруг. 

Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук 
в их единстве и взаимосвязи помогает ученику осмыслить личный опыт, делая 
явления окружающего мира понятными и предсказуемыми, гармонично 
соотносить свои личные интересы с интересами природы и общества, тем 
самым обеспечивая в дальнейшем как личное, так и социальное благополучие. 
«Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 
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общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе 
этот материал будет изучаться дифференцированно: на уроках физики, химии, 
биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других 
дисциплин. Благодаря интеграции естественно-научных и социально-
гуманитарных знаний в рамках данного предмета успешно в полном 
соответствии с возрастными особенностями младших школьников решаются 
задачи экологического образования и воспитания, формирования у детей 
системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 
патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 
общекультурное единство российского общества как важнейшее 
национальное достояние России. Таким образом, предмет «Окружающий 
мир» создаёт прочный фундамент для изучения значительной части 
предметов основной школы и для дальнейшего развитияличности. 
 

2. Общая характеристикакурса 
Программа «Окружающий мир» создана с опорой на 

культурологические принципы, понятия, категории, которые гармонично 
объединяют естественно-научные знания и опыт гуманитарных наук. 
Ведущей с точки зрения организации содержания является идея единства 
мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции 
окружающий мир рассматривается как природно-культурное целое, а человек 
— как часть природы, как создатель культуры и как её продукт, т. е. тоже 
природно-культурное целое. 

Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, 
ценность, идеал, что позволяет представить такое явление, как мир, системно 
с точки зрения культурно-нормативного, культурно-значимого, культурно-
должного в жизни человека. Таким образом дети получают возможность 
создать целостную картину мира, выявляя в ходе первоначального знакомства 
с природными явлениями и фактами культуры универсальные ценностно-
смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно ценностно-
консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие между 
людьми в обществе и помогает им определить своё место в мире природы как 
в жизненно важной сфере человеческогобытия. 

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и 
изучения младшими школьниками явления «окружающий мир»: 
- природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и 
внутреннее, живоеи неживое, пространство и время как важнейшие 
параметрыбытия; 
- природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического 
ипсихического здоровьячеловека; 

- мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего совсем. 

Благодаря культурологической установке программа восполняет 
интегрирующую роль в системе обучения и воспитания младших 
школьников. Практически все темы программы могут получить специальную 
интерпретацию на уроках изобразительного искусства и музыки, 
литературного чтения и русского языка, а также на уроках физической 
культуры.  
В соответствии с программным материалом по «Окружающему миру» может 
быть выстроена внеклассная и внешкольная работа, работа с семьёй, в 
группах продленного дня, система работы школы полного дня для младших 
школьников. Поэтому в конце каждого раздела в содержании каждого класса 
предлагается «Блок внеклассной, внешкольной работы» с примерной 
тематикой; любой учитель может преобразовать её согласно региональным, 
местным условиям, в которых находится конкретнаяшкола. 

Используемый в программе подход к структурированию учебного 
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материала позволяет год от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех 
обобщённых формулировках , которые представлены в разделе «Содержание 
курса». Так постепенно, шаг за шагом, с позиции культурологического 
подхода и с учётом увеличения возрастных возможностей учащихся, 
углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала, заложенного в 
содержании курса «Окружающий мир». Сферы природной и социальной 
жизни предстают в их единстве и тесной взаимной связи: 

- природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 
человека и общества; 
- культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 
многообразии еёформ; 
- наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, 
к познанию закономерностей окружающего мира природы исоциума; 
- искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть 
культуры, отражение духовного мира человека, один из способов познания 
человеком самого себя, природы иобщества; 

- человечество как многообразие народов, культур,религий; 
- семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, 
залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от 
поколения к поколению и жизнеспособности российскогообщества; 

- труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно 
развитойличности; 
- здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье 
физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное; 
- нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 
историко- культурному наследию, к самому себе и окружающимлюдям. 

3. Место курса в учебномплане 
На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы 

отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 1 класс - 66 
часов (33 учебные недели), 2-4  классы - по 68 часов (34 учебныенедели). 

4. Результаты изучениякурса 
Результатами освоения программы «Окружающий мир являются 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 
Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, 
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности 
многонационального российского общества, становление гуманистических и 
демократических ценностныхориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 
ирелигий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 
икультуре другихнародов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемсяи развивающемсямире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 
мотивовучебной деятельности и формирование личностного смыслаучения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственныхнормах, социальной справедливости исвободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
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нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
другихлюдей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы изспорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации 
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и 
задачиучебной деятельности, поиска средств еёосуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поисковогохарактера. 
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, определять наиболее эффективные способы 
достижениярезультата. 

4. Использование знаково-символических средств представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач. 

5. Активное использование речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для 
решения коммуникативных и познавательныхзадач. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 
и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 
устной и письменнойформах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известнымпонятиям. 

8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 
учебногопредмета. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами 
ипроцессами. 

10. Умение работать в материальной и информационной среде 
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием конкретного учебногопредмета. 
Предметные результаты 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 
чувствагордости за национальные свершения, открытия,победы. 

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, её современнойжизни. 

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ 
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 
мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 
социальнойсреде. 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества 
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 
получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 
открытом информационномпространстве). 

5. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-
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следственные связи в окружающем мире. 
5. Содержание курса Человек иприрода 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 
объекты и 
предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре 
народов России имира. 

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. Природные явления в творчестве народов России и мира. 

Вещество - это 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. Образы звёзд и планет в культуре народов России и мира. 

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. Образ Солнца и времена года в 
традиционном календаре народов России имира. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 
ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 
значение в жизни людей. Прогнозирование погоды в традиционной культуре 
народов России. 

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. Образ воздуха в 
традиционной народнойкультуре. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 
значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 
воды в природе. Образ воды в традиционной народной культуре. 

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 
жизничеловека. Образ плодородной земли в традиционной народнойкультуре. 

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. 
Образы растений в традиционной народной культуре. 
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). 
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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: названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений. Образы животных в традиционной 
народнойкультуре. 

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). Идея единства 
мира в традиционной народной культуре. 

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: 
история и современность. Народный календарь (приметы, поговорки, 
пословицы, обычаи), 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. Охрана природы в 
традиционной культуре России и 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 сохранностьприроды. 

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, забота, уважительное отношение к людям 
с ограниченными возможностямиздоровья. 
Человек и общество 
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и 
связаны друг 
с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Профессии людей. 
Разделение труда в обществе - основа личного и общественного 
благосостояния. Типы человеческих сообществ. Основные занятия людей и 
орудия труда в старину. Духовно-нравственные и культурные ценности - 
основа жизнеспособности общества. Общее представление о вкладе в 
культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 
групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к 
чужомумнению. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Внешний 
облик человека и его внутренний мир. Лучшие человеческие качества и 
культура. Искусство и его значение в жизни человека. Взаимоотношения 
человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. 
Образ идеального человека в культуре России и мира. Оценка человеческих 
свойств и качеств в культуре народов России и мира. Внутренний мир 
человека: общее представление о человеческих свойствах икачествах. 
Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею 



139 
 

художественного музея. 
Семья - самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав. 

Наречение имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов 
своего края. Нормы жизни в семье: добрые взаимоотношения, забота, 
взаимопомощь. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 
престарелых, больных - долг каждого человека. Домашнее 

хозяйство. Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребёнка в 
семье. Место работы членов семьи, их профессии. 

Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках 
народов своего края. Родословная. Составление схемы родословного древа, 
истории семьи. Имена и фамилии членов семьи. Семейные ценности: 
ценность материнства, отцовства, детства, преклонного возраста. Честь семьи, 
рода как ценность. Культура общения и взаимная ответственность в семье. 
Уважение к мнению друг друга, духовная солидарность. 
Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших о 
важных событиях в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, 
памятные знаки, фотографии, старые книги и письма и др.). Духовно-
нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной 
культурой народов своего края (по выбору). 

Младший школьник; правила поведения в образовательном 
учреждении, на уроках. Обращение к учителю. Оценка великой миссии 
учителя в культуре народов России и мира. Классный коллектив, 
сотрудничество одноклассников и учителя для достижения общих целей; 
школьный коллектив - единство классных коллективов во имя чести и 
достоинства школы; совместная учёба, игры, отдых как способы культурного 
взаимодействия с окружающим миром. Режим дня школьника -условие 
плодотворной учёбы и успешного развития в школьныегоды. 

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и 
достижениями её выдающихсявыпускников. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 
взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 
культура поведения в образовательном учреждении 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. 

Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история 
транспорта. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Общественный и личный транспорт. Правила пользования 
транспортом. 

Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, 
телеграф, телефон, электронная почта. Краткая история средств связи. 
Телефоны экстренной помощи. Важное значение средств массовой 
информации в нашей жизни: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Дополнительные источники информации: словари,энциклопедии, 
справочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы 
сними. 

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, 
телевидение, пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: 
словари, энциклопедии, справочники (в том числе на электронных носителях) 
и правила работы сними. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 
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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. Федеральное собрание. Ответственность государства 
за благополучие своих граждан. Ответственность российских граждан за 
своёОтечество. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 
солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 
соотечественниками. Новый год, Рождество Христово, День защитника 
Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 
защиты детей , День народного единства, День Конституции и др. 
Оформление плаката или стенной газеты к общественномупразднику. 

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство 
разных стран в мире - культурная ценность человечества. 

Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. 
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 
др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 
(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 
Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 
дворец, памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву и 
др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 
обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 
народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 
отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 
Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 
народов своего края. 
Родной край - частица России. Родной город (село), регион (область, край, 
республика): название, основные достопримечательности, музеи, театры, 
спортивные комплексы ипр. 

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. Начальные представления о культуре России в разные 
исторические времена (образование, научные знания, памятники архитектуры 
и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно- нравственных и 
культурных традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, питание, 
домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), верования, народные 
праздники иобычаи. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной 
культурой народов своегокрая. 

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, 
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народов, религий на Земле. Объекты Всемирного наследия - сокровище всех 
народов Земли. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (с контрастными 
особенностями): название, расположение на политической карте, столица, 
главные достопримечательности. Ответственность людей за Всемирное 
природное и культурное наследие. 

 
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, 
наводоёме в разное время года.  
Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 
газом, электричеством,водой. 
Правила безопасного поведения вприроде. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный 
долг каждого человека. 
 

6. Учебники: 
Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2-х 
частях. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Учебник. 2 
класс. В 2-х частях. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. 
Учебник. 3 класс. В 2-х частях. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. 
Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2-х частях. 

 

3.2.8. Основы религиозных культур и светскойэтики 
 
Пояснительная записка 

В современном мире особое значение приобретает духовно-
нравственное воспитание подрастающего поколения, развитие у детей таких 
качеств, как толерантность и уважение к другим культурам, готовность и 
способность к диалогу и сотрудничеству. Всё это подразумевает овладение 
знаниями об особенностях национальных культур, понимание 
культурологических основ социальных явлений и традиций. Для 
многоконфессиональной и поликультурной России особенно актуально 
получение знаний об основах духовно-нравственной культуры, исторических, 
культурных и религиозных традициях народов, населяющих нашу страну. В 
ФГОС начального общего образования с этой целью введена предметная 
область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», в рамках 
которой в программу начального общего образования включён обязательный 
предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), 
знакомящий учащихся с основами православной, буддийской, иудейской, 
исламской и светскойкультур. 

Общая историческая судьба народов России, единое географическое 
пространство, социально-политическое единство сформировали общую 
духовную культуру народов России. Именно поэтому в основе содержания 
предмета лежит принцип диалога религиозных и светской культур в 
пространстве культурно- исторической и современной жизни России. В 
процессе изучения предмета ОРКСЭ у школьников появится возможность 
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осознать себя гражданами России, живущими в мире культурного и 
религиозного разнообразия. В результате освоения данного предмета 
школьниками должны быть усвоены следующие идеи: каждая духовная 
культура имеет собственный контекст и свою логику, ни одна культура не 
может быть лучше другой, поскольку обладает значимым для развития 
современного человечества ценностным содержанием. Всё это обеспечивается 
новыми стандартами, принципами и подходами к образованию: 
культурологическим, коммуникативным, деятельностным. Вышеназванные 
подходы особенно важны для методики преподавания предмета 
«Основы религиозных культур и светской этики». 
 
Общая характеристикакурса 

Программы модулей учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» соответствуют требованиям ФГОС начального общего 
образования и результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Сущность духовно-нравственного воспитания обучающихся 
рассматривается как формирование и развитие у них уважительного 
отношения к людям, обществу, природе, Родине, к своему и другим народам, 
к их истории, культуре, духовным традициям. В связи с этим можно 
предположить, что предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 
будет способствовать формированию у школьников поликультурной 
компетентности, которая понимается как интегративное качество личности 
ребёнка, приобретаемое в результате освоения обучающимися 
поликультурных знаний, развития познавательных интересов, потребностей, 
мотивов, ценностей, приобретения опыта, социальных норм и правил 
поведения, необходимых для повседневной жизни и деятельности в 
современном обществе, реализующееся в способности выстраивать 
позитивное взаимодействие с представителями разных культур, 
национальностей, верований, социальных групп. Такие планируемые 
результаты освоения предмета ОРКСЭ обозначены и в ФГОСНОО. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию 
у обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях 
религиозных и светских традиций народов России, формированию 
ценностного отношения ксоциальной реальности, осознанию роли буддизма, 
православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей 
страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ 
предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, 
требующей от них умений выслушивать позицию партнёра по  деятельности,  
принимать  её,   согласовывать   усилия   для   достижения поставленной цели, 
находить адекватные вербальные средства передачи информации и 
рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе 
диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия 
обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных 
точек зрения и т.п. 

Образовательный процесс в рамках выбранного модуля и 
сопутствующей ему системы межпредметных связей формирует у 
школьников начальное представление о духовных традициях посредством: 

ориентации содержания всех модулей учебного предмета на общую 
педагогическую цель - воспитание нравственного, творческого, 
ответственного гражданинаРоссии; 

педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в 
основе содержания всех модулей учебного предмета; 

системы связей, устанавливаемых между модулями учебного предмета, 
а также между ними и другими учебными предметами (окружающий мир, 
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русский язык, литературное чтение и др.); 
единых требований к планируемым результатам освоения содержания 

учебного предмета ОРКСЭ. 

Место курса в учебном плане 
Предмет «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  состоит  
измодулей 
«Основы буддийской культуры», «Основы православной культуры», «Основы 
исламской культуры», «Основы  иудейской  культуры»,  «Основы  мировых  
религиозных культур», 
«Основы светской этики». Предмет «Основы религиозных культур и светской 
этики» является обязательным для изучения учебным предметом наряду с 
такими предметами, как русский язык, литературное чтение, иностранный 
язык, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, 
технология, физическаякультура. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом предмет 
«Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе по 
одному часу в неделю. Общий объём учебного времени, отводимого на 
предмет, составляет 34 часа в год. 

Образовательное учреждение на основе определения образовательных 
потребностей учащихся и их родителей (законных представителей), а также 
собственных возможностей организации образовательного процесса 
определяет перечень модулей учебного предмета. Выбор модуля родителями 
(законными представителями) учащихся является приоритетным для 
организации обучения ребёнка. 
 
Результаты изучения курса 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего и основного общего 
образования и положениями Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России преподавание предмета «Основы 
религиозных культур и светской этики» направлено на достижение 
обучающимися комплекса личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 

Воспитательные результаты деятельности школьников распределяются 
потрём уровням: 
- первый уровень - приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и не 
одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 
социальной реальности и повседневнойжизни; 

- второй уровень - получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знания, труд, культу-ра), ценностного отношения к 
социальной реальности вцелом; 
- третий уровень - получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Достижение трёх уровней воспитательных 
результатов способствует формированиюушкольников коммуникативной, 
этической, социальной, гражданской компетентностей и социо-культурной 
идентичности в её национально-государственном, этническом, религиозном, 
гендерном и других аспектах. 

Требования к личностным результатам: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, развитие 
чувства гордости за своюРодину; 
- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 
культур, национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к 
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представителям разных народов и вероисповеданий, уважительного и 
бережного отношения к ихкультуре; 
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
осознание ценности человеческойжизни; 
- формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание 
своей этнической и национальнойпринадлежности; 
- развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, 
социальной справедливости исвободе; 

- развитие этических чувств как регулятора моральногоповедения; 
- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания исопереживания; 
- развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и 
рефлексии; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать 
компромиссы в спорных ситуациях и договариваться о конструктивном 
решении спорныхвопросов; 

- развитие мотивации к продуктивной созидательнойдеятельности; 
- формирование бережного отношения к материальным и 
духовнымценностям. Требования к метапредметным результатам: 
- овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 
деятельности, поиска оптимальных средств ихдостижения; 
- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 
определять и находить наиболее эффективные способы достижения 
результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на 
основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха 
учебнойдеятельности; 
- совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и 
коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и 
средств информационно-коммуникационных технологий для решения 
различных коммуникативных и познавательныхзадач; 
- совершенствование умений в области работы с информацией, 
осуществления информационного поиска для выполнения учебныхзаданий; 
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 
задачамикоммуникации; 
- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известнымпонятиям; 
- формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности 
признавать возможность существования различных точек зрения и право 
каждого иметьсвою 
- собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий; совершенствование организационных умений в 
области коллективной деятельности, умения определять общую цель и пути 
её достижения, умений договариваться о распределении ролей в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведениеокружающих. 
Требования к предметным результатам: 
- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, 
религия - как основы религиозно-культурной традиции многонационального 
народаРоссии; 
- знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения 
в выстраивании конструктивных отношений в семье иобществе; 
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- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека 
иобщества; 
- формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, 
об исторической роли традиционных религий в становлении 
российскойгосударственности; 

- формирование первоначального представления об отечественной 
религиозно- культурной традиции как духовной основе многонационального 
и многоконфессионального народаРоссии; 
- формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой 
и повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, 
нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; 
формирование личностной и гражданской позиции по отношению к 
различным явлениямдействительности; 
- знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, 
описанием и архитектурно-художественными особенностями священных 
сооружений, с историей и традициями основных религиозныхпраздников; 
- формирование умения проводить параллели между различными 
религиозными культурами на основе понимания общечеловеческих духовных 
и этическихценностей; 
- развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на 
произведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и 
культуры; формирование общекультурнойэрудиции; 
- формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и 
повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, 
нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; 
формирование личностной и гражданской позиции по отношению к 
различным явлениямдействительности. 
 
Содержание курсов 

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)  учащихся: 
«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 
буддийской культуры»,  «Основы  иудейской  культуры»,  «Основы  мировых  
религиозных культур», 
«Основы светской этики». 
Основы православной культуры 
Россия - наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во 
что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. 
Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 
Долг и ответственность. 
Милосердие 
и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 
Символический язык православной культуры: христианское искусство 
(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный 
календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 
Основы исламской культуры 
Россия - наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 
Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в 
исламской традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в 
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исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 
Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 
Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего 
построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и 
календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. 
Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 
проведения. Искусствоислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 
Основы буддийской культуры 
Россия - наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. 
Будда и его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в 
буддийской культуре и ее 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские 
символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные 
сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 
буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 
Основы иудейской культуры 
Россия - наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора - 
главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 
еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в 
жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в 
иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной 
жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство 
с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: 
их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 
Основы мировых религиозных культур 
Россия - наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги 
религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных 
традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 
Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 
Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 
Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 
ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота 
о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 
разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонационального и многоконфессионального народаРоссии. 
Основы светской этики 
Россия - наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники 
как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 
разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности 
в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что 
значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, 
идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. 
Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 
нравственного самосовершенствования. 
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Учебники: 
Кураев А.В. Основы православной культуры. Учебник. 4классы. 
 

3.2.9. Музыка 
(авторы: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина) 
 

Пояснительная записка 
Рабочая учебная программа по музыке для 1 - 4-го класса разработана  и 

составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного 
стандарта второго поколения начального общего образования 2011 года, 
примерной программы начального общего образования по музыке с учетом 
авторской программы по музыке- 
«Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. 
Шмагина,  М., Просвещение,2019. 

Цель обучения – формирование музыкальной культуры как неотъемлемой 
части духовной культуры школьников. 
 
Задачи музыкального образования: 

• воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, 
художественноговкуса, чувства музыки как основы музыкальнойграмотности; 

• развитие активного, прочувствованного и осознанного 
восприятияшкольниками лучших образцов музыкальной культуры прошлого 
инастоящего; 

• накопление на основе восприятия музыки интонационно-образного словаря, 
багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке,опыта 
музицирования, хорового исполнительства, необходимых для ориентации 
ребёнка в сложном мире музыкального искусства.. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом «Музыка» 
изучается с 1 по 4 класс. Общий объём учебного времени составляет 135 
часов: 

1 класс – 33часа 
2 класс – 34часа 
3 класс – 34часа 
4 класс – 34часа. 

 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем 
детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют 
сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, 
культуры иискусства. 
Освоение музыки как духовного наследия человечествапредполагает: 
• формирование опыта эмоционально-образноговосприятия; 
• начальное овладение различными видами музыкально-
творческойдеятельности; 
• приобретение знаний иумении; 

• овладениеУУД. 
Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном 

развитии, нравственно –эстетическом воспитании, формировании культуры 
мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, 
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эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники понимают, что 
музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей 
человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность 
сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать 
в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками ивзрослыми. 
 
Результаты освоения учебного предмета«Музыка» 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебногопредмета в 1 классе 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 
учебного предмета 
«Музыка»: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 
изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 
русских композиторов; 
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 
учебной и внеурочной деятельности, их понимание иоценка 
– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 
действительности, участие в музыкальной жизникласса; 

– уважительное отношение к культуре другихнародов; 

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
другихлюдей; 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в 
познавательной и практической деятельности: 
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности; 
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальныхсочинений; 
–определять наиболее эффективные способы достижения результата в 
исполнительской и творческойдеятельности; 
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 
при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 
внеурочной и внешкольной музыкально-эстетическойдеятельности; 
–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 
содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений в 
соответствии с задачами коммуникации; 
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 
музыкально- творческой деятельности: 
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 
духовно- нравственномразвитии; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 
интереса к музыкальному искусству и музыкальнойдеятельности; 
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 
какому-либо виду) музыкально-творческойдеятельности; 
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям; 
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
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музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизациях. 
 Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 1 класса  

- развитие устойчивого интереса к музыкальнымзанятиям; 
- пробуждение эмоционального отклика на музыку разныхжанров; 

- развитие умений учащихся воспринимать музыкальные произведения с ярко 
выраженным жизненным содержанием, определение их характера 
инастроения; 
- формирование навыков выражения своего отношения к музыке в слове 
(эмоциональный словарь), пластике, жесте,мимике; 
- развитие певческих умений и навыков (координация между слухом и 
голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного дыхания), 
выразительноеисполнение песен; 
- развитие умений откликаться на музыку с помощью простейших движений и 
пластического интонирования, драматизация пьес программногохарактера; 

- формирование навыков элементарного музицирования на 
простейшихинструментах; 

- освоение элементов музыкальной грамоты как средства осознания 
музыкальнойречи. 
 
Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса  
обучающиеся научатся: 

- воспринимать музыку различныхжанров; 
- эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 
различных  видахмузыкально творческой деятельности; 
- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 
различных музыкальных инструментов,в том числе и современных 
электронных; 

- общаться и взаимодействовать в  процессе  ансамблевого,  коллективного  
(хорового и  инструментального)  воплощенияразличных художественных
 образов. 
- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 
окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысличеловека; 
- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 
музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 
музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 
произведений разныхвидов искусств; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть ихавторов; 
- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров(пение, 

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

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебногопредмета во 2 классе 
 
Личностные результаты: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 
изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 
русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 
учебной и внеурочной деятельности, их понимание иоценка 

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 
действительности, участие в музыкальной жизникласса; 

– уважительное отношение к культуре другихнародов; 
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–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
– формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
другихлюдей; 
Метапредметные результаты: 
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности; 
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальныхсочинений; 
–определять наиболее эффективные способы достижения результата в 
исполнительской и творческойдеятельности; 
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 
при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 
внеурочной и внешкольной музыкально-эстетическойдеятельности; 
–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 
содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений в 
соответствии с задачами коммуникации; 
Предметные результаты: 
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 
духовно- нравственномразвитии; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 
интереса к музыкальному искусству и музыкальнойдеятельности; 
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 
какому-либо виду) музыкально-творческойдеятельности; 
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям; 
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизациях. 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 2 класса 
- развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных 
направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической 
исовременной; 
- понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и 
болеесложных жанров (опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее 
интонационно-образный смысл; 

- накопление знаний о закономерностях музыкального искусства 
имузыкальном 
языке; об интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на 
основе повтора, контраста, вариативности); 
- развитие умений и навыков хорового пения (кантилена, унисон, 
расширениеобъема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella, пение 
хором, в ансамбле идр.); 
- расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее 
исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а также 
элементарного музицирования на детских инструментах; 
- включение в процесс музицирования творческих импровизаций 
(речевых,вокальных, ритмических, инструментальных, 
пластических,художественных); 
- накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о 
музыке,музыкантах, исполнителях. 

Творчески изучая музыкальное искусство, 
к концу 2 класса обучающиеся должны уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 
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восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-
творческой деятельностью; 
- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 
окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысличеловека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальныхинструментов; 
- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 
музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 
музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 
произведений разных видов искусств; 
- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 
впечатление в пении, игре илипластике; 
Личностные, метапредметные и предметные результаты  
освоения учебногопредмета в 3 классе 
Личностные результаты: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 
изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 
русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 
направлений современного музыкального искусства России; 
– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 
сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, 
народов, национальныхстилей; 
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 
учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 
ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 
участие в музыкальной жизни класса,школы; 
– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 
эстетических потребностей, ценностей ичувств; 
– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 
овладение навыками сотрудничества с учителем исверстниками; 
– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 
участие в музыкальной жизни класса,школы; 
– формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
другихлюдей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 
эмоционально- ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 
жизни человека и общества. 
Метапредметные результаты: 
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 
музыкальной деятельности; 
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальныхсочинений; 
–определять наиболее эффективные способы достижения результата в 
исполнительской и творческойдеятельности; 
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 
при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 
внеурочной и внешкольной музыкально-эстетическойдеятельности; 
– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
позитивная самооценка своих музыкально-творческихвозможностей; 
– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 
различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 
задачамидеятельности; 
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– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 
содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 
разных эпох, творческих направлений в соответствии с 
задачамикоммуникации; 
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 
жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 
музыкально-творческойдеятельности; 
– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 
деятельность с использованием различных средств информации и 
коммуникации (включая цифровые образовательные ресурсы, 
мультимедийные презентации и т.п.). 
Предметные результаты: 
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 
духовно- нравственномразвитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картинемира; 
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 
изучаемых музыкальных произведений; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 
интереса к музыкальному искусству и музыкальнойдеятельности; 
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 
какому-либо виду) музыкально-творческойдеятельности; 
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям; 
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 
направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 
современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 
произведений разных жанров истилей; 
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизациях. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 3 класса 
- обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных 
народов, стилей, композиторов; сопоставление особенностей их языка, 
творческогопочерка русских и зарубежныхкомпозиторов; 
- накопление впечатлений от знакомства с различными жанрамимузыкального 
искусства (простыми исложными); 
- выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с 
болеесложным (по сравнению с предыдущими годами обучения) миром 
музыкальныхобразов; 

- совершенствование представлений о триединстве музыкальнойдеятельности 

(композитор — исполнитель — слушатель); 
- развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного) пения, выразительное 
исполнение песен, вокальных импровизаций, накопление 
песенногорепертуара, формирование умений его концертногоисполнения; 
- совершенствование умения эмоционально откликаться на музыку 
различного характера, передавать его в выразительных движениях 
(пластические этюды);развитие навыков «свободногодирижирования»; 
- освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности 
вразных видах и формах детскогомузицирования; 

- развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и 
творческихспособностей; 

- развитие умения оценочного восприятия различных явлений 
музыкальногоискусства. 
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Творчески изучая музыкальное искусство, 

к концу 3 класса обучающиеся научатся 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 
восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-
творческой деятельностью; 
- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 
окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысличеловека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальныхинструментов; 
- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 
музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 
музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 
произведений разных видов искусств; 
- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 
впечатление в пении, игре илипластике; 
- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческогоголоса; 
- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных 
видов музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, 
критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и 
корректироватьее; 
- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при 
воплощении различных музыкальныхобразов; 
-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 
музыкальных инструментах, составах оркестров; 
- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 
музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества 
разных странмира; 
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 
при пении простейшихмелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть ихавторов; 
- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 
музицирование, импровизация идр.). 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного 
предмета в 4 классе 
Личностные результаты: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 
изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 
русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 
направлений современного музыкального искусства России; 
– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 
сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, 
народов, национальныхстилей; 
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 
учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 
ориентироватьсяв 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса, школы и др.; 
– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 
эстетических потребностей, ценностей ичувств; 
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– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 
овладение навыками сотрудничества с учителем исверстниками; 
– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 
участие в музыкальной жизни класса, школы идр.; 
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
другихлюдей; 
– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 
эмоционально- ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 
жизни человека и общества. 
Метапредметные результаты: 
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 
музыкальной деятельности; 
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальныхсочинений; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 
процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата в исполнительской и 
творческойдеятельности; 
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 
при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 
внеурочной и внешкольной музыкально-эстетическойдеятельности; 
– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
позитивная самооценка своих музыкально-творческихвозможностей; 
– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 
различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 
задачамидеятельности; 
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 
содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 
разных эпох, творческих направлений в соответствии с 
задачамикоммуникации; 
– формирование у младших школьников умения составлять тексты, 
связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, 
в устной и письменнойформе; 
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 
жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 
музыкально-творческойдеятельности; 
– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 
деятельность с использованием различных средств информации и 
коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие 
музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 
мультимедийные презентации и т.п.). 
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 
музыкально- творческой деятельности: 
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 
духовно- нравственномразвитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картинемира; 
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 
изучаемых музыкальных произведений; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 
интереса к музыкальному искусству и музыкальнойдеятельности; 
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 
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какому-либо виду) музыкально-творческойдеятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям; 
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 
направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 
современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 
произведений разных жанров истилей; 
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизациях. 
 
Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 4 класса 

- расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от 
общения смузыкой разных жанров, стилей, национальных и композиторских 
школ; 
- выявление характерных особенностей русской музыки (народной и 
профессиональной) в сравнении с музыкой других народов и стран; 
- воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, 
умения анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на 
интонационно-образной основе; 
- развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и 
внешколы, аргументировать индивидуальное отношение к тем или 
иныммузыкальным 
сочинениям; 
- формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством 
вне школы,в семье; 
- формирование умений и навыков выразительного исполнениямузыкальных 
произведений в разных видах музыкально-практическойдеятельности; 
- развитие навыков художественного, музыкально-эстетического 
самообразования – формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, 
самостоятельная работа в рабочих тетрадях, дневниках 
музыкальныхвпечатлений; 
- расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими 
видамиискусства (литература, изобразительное искусство, кино, театр) и 
развитие на этой основе ассоциативно-образногомышления; 
- совершенствование умений и навыков творческой музыкально-
эстетической деятельности. 
 

Творчески изучая музыкальное искусство, 
к концу 4 класса 

обучающиесядолжны уметь: 
- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 
восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-
творческой деятельностью; 
- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 
окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысличеловека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальныхинструментов; 
- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, 
выдвигать идеи и отстаивать собственную точкузрения; 
- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 
музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 
музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 
произведений разных видов искусств; 
- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 
впечатление в пении, игре илипластике; 
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- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческогоголоса; 
- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо 
виде исполнительской деятельности (пение,музицирование); 
- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных 
видов музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, 
критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и 
корректироватьее; 

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при 
воплощении различных музыкальныхобразов; 
-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 
музыкальных инструментах, составах оркестров; 
- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 
музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества 
разных странмира; 
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 
при пении простейшихмелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть ихавторов; 
- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 
музицирование, импровизация идр.). 
 

Содержание программного материала 1 класс 
Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 16 ч. 

 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – 
исполнитель – слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных 
жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – 
душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. 
Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, 
гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре 
садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: 
балет. 

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 
Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 
творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 
Содержание примерного музыкального материала: 
«Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. 
Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 
«Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. 
«Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы 
«Садко». 

Н.Римский- Корсаков. 
«Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев. 
Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 
«Гусляр Садко». В. Кикта. 

«Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для 
арфы с оркестром. В. Кикта. 
«Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова. 
«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 
«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 
«Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 
Свиридов. 
«Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). 
Л. Бетховен, слова К. Алемасовой. 
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«Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». 

Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др. 
«Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова И. 
Резника; 
«Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь подружек». В. 
Дроцевич, слова В. Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова В. 
Викторова и др. 
«Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня. 

«Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», 

белорусская народная песня, русский текст С. Лешкевича; «Веселый 

пастушок», финская народная песня, русский текст В. Гурьяна. 
«Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова. 
«Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. 
Рождественские колядки и рождественские песни народов мира. 

Раздел 2. «Музыка и ты» 17 ч. 
Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы 
утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. 
Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. 
Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального 
произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 
Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных 
образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. 
Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша 
музыкального спектакля, программа концерта для родителей. 
Музыкальныйсловарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 
разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 
рабочей тетради. 
 
Содержание примерного музыкального материала: 
 
Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 
«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 
«Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 
«Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. 
«Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 
«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 
Г. Свиридов. 
«Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. 
«Наигрыш». А. Шнитке. 
«Утро». Э. Денисов. 
«Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, 
слова Ц. Солодаря. 
«Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). 
В. Гаврилин. 
«Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. 
«Вечер». В. Салманов. 
«Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 
«Менуэт». Л. Моцарт. 
«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 
«Баба Яга». Детская народная игра. 
«У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня. 
Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен. 
Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин. 
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«Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня. 
«Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова. 
«Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова. 
«Волынка». И. С. Бах. 
«Колыбельная». М. Кажлаев. 
«Колыбельная». Г. Гладков. 
«Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 
Лютневая музыка. Франческо да Милано. 
«Кукушка». К. Дакен. 
«Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 
«Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. 
Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. 
«Клоуны». Д. Кабалевский. 
«Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». 

М. Коваль, слова Е. Манучаровой. 
Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова 
К.Чуковского. 

«Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского. 
«Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского. 
«Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. 
«Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова. 
«Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 
«Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев 
Гримм. Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 
 

2 класс 
Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 ч. 

Образы родного края в музыке. Песенность как отличительная черта русской 
музыки. Музыкальный пейзаж. Государственные символы России. Гимн-
главная песня нашей Родины; герб, флаг. Средства музыкальной 
выразительности. Художественные символы России(Московский Кремль, 
храм Христа Спасителя, Большой театр). 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 
разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 
рабочей тетради. 
 
Содержание примерного музыкального материала: 
Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 
Гимн России А. Александров, слова С. Михалкова. 
Патриотическая песня. М. Глинка, слова Д. Машистова; Здравствуй, Родина 

моя! Ю. Чичков, слова К. Ибряева; Моя Россия. Г. Струве, слова Н. 
Соловьевой. 
 

Раздел 2. «День, полный событий» 6 ч. 
Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. 
Чайковского и С. Прокофьева. Песенность, танцевальность, маршевость в 
передаче содержания и эмоционального строя музыкальных сочинений. 
Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке, колыбельные песни. 
Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и и различие. 
Музыкальный инструмент— фортепиано, его его выразительные 
возможности. Звучащиекартины. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 
разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 
рабочей тетради. 
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Содержание примерного музыкального материала: 
Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский; Детская музыка. 
Пьесы. С. Прокофьев; Прогулка. Из сюиты «Картинки с выставки». М. 
Мусоргский. Начинаем перепляс. Из вокального цикла «Пять песен для 
детей». С. Соснин, слова П. Синявского; Сонная песенка. Р. Паулс, слова И. 
Ласманиса; Спят усталые игрушки. А. Островский, слова 3. Петровой; Ай-я, 

жу-жу, латышская народная песня; Колыбельная Медведицы. Из 
мультфильма «Умка». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 5 ч. 
Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Звучащие картины. 
Музыкальный пейзаж. Святые земли Русской: Александр Невский, Сергий 
Радонежский. Воплощение их образов в музыке различный жанров. Народные 
песнопения, кантата. Жанр молитвы. Праздники Русской Православной 
церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения и колядки. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 
разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 
рабочей тетради. 
 

Содержание примерного музыкальногоматериала: 
Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов». М.Мусоргский. 

Песня об Александре Невском; Вставайте, люди русские из кантаты 
«Александр Невский». С. Прокофьев. 
Народные песнопения о Сергии Радонежском. 

Утренняя молитва; В церкви. П. Чайковский. Вечерняя песня. А. Тома, слова К. 
Ушинского. Добрый тебе вечер; Рождественское чудо, народные славянские 
песнопения. 
Рождественская песенка Слова и музыка П. Синявского. 
 
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч 
Фольклор — народная мудрость. Русские народные инструменты. Оркестр русских 
народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной 
музыке. Ритмическая пар- титура. Музыка в народном стиле. Традиции 
народногомузицирования. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы 
(Масленица).встреча весны. 

Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. 
Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение русских народных 
песен, танцев, инструментальных наигрышей разных жанров. Выполнение 
творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 
 
Содержание примерного музыкального материала: 
Светит месяц: Камаринская, плясовые наигрыши А. Шнитке. 
Выходили красны девицы; Бояре, а мы к вам пришли, русские народные 
песни. Ходит месяц над лугами. С. Прокофьев. 
Камаринская. М. Чайковский. 
Прибаутки. В. Комраков.слова народные; Реченька. А. Абрамов, слова Е. 
Карасева. Масленичные песенки; Песенки-заклички, игры, хороводы. 
 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 5 ч. 
Опера и балет. Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. 
Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический 
оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального 
спектакля. Элементы оперного и балетного спектаклей. Увертюра. 
Музыкальные темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный 
театр. 
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Ролевая игра в дирижера Сценическое воплощение учащимися 
отдельных фрагментов музыкального спектакля. Выразительное, 
интонационно осмысленное исполнение тем-характеристик действующих лиц 
опер и балетов. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 
тетради. 
 
Содержание примерного музыкального материала: 
Волк и семеро козлят. Опера-сказка (фрагменты). М. Коваль; Золушка. Балет 
(фрагменты). С. Прокофьев. 
Марш. Из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев; Марш Из 
балета 
«Щелкунчик». П. Чайковский. 
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 
Песня-спор. Из телефильма «Новогодние приключения Маши и Вити». Ген. 
Гладков, слова В. Лугового. 
 

Раздел 6. «В концертном зале» 5 ч 
Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. 

Симфоническая сказка С. Прокофьева: тембры инструментов и различных 
групп инструментов симфонического оркестра. Музыкальная живопись. 
Выразительность и изобразительность образов музыки В.-А.Моцарта, М. 
Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. 
Партитура. Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 
разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 
рабочей тетради. 
 
 

Содержание примерного музыкального материала: 
Петя и волк. Симфоническая сказка. С. Прокофьев. 

Картинки с выставки. Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 
Симфония № 40. Экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт; Увертюра К опере 
«Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт; Увертюра. К опере «Руслан и Людмила». 
М. Глинка. 
Песня о картинах. Ген. Гладков, слова А. Кушнера. 
 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 6 ч 
Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа музыки. 
Музыкальная речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. 
Сочинения И.-С. Баха. М. Глинки. В.-А. Моцарта, Г. Свиридова. Д. 
Кабалевского. Жанры музыки. Му- зыкальные и живописные пейзажи 
(мелодия - рисунок, лад - цвет). Международные конкурсы исполнителей. 
Темы, сюжеты и образы музыки С. Прокофьева, П. Чайковского. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 
разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 
рабочей тетради. 
 
Содержание примерного музыкального материала: 
Волынка; Менуэт. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; Менуэт. Из 
Сюиты № 2; За рекою старый дом, русский текст Д. Тонского; Токката ре минор 
для органа; Хорал; Ария. Из Сюиты № 2. И.-С. Бах. 
Весенняя. В.-А. Моцарт.слова И.-Ф. Овербек. пер. Т. Сикорской; Колыбельная 
Б. Флис - В.- А. Моцарт. русский текст С. Свириденко. 
Попутная; Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника; Песня жаворонка. П. 
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Чайковский концерт для фортепиано с оркестром № 1. Часть 1-я (фрагменты). 
II. Чайковский. 
Тройка; весна; Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 
«Метель». Г. Свиридов. 
Кавалерийская; Клоуны: Карусель (слова И. Рахилло), Д. Кабалевский. 
Музыкант. Е. Зарицкая, слова В. Орлова; Пусть всегда будет солнце. А. 
Островский, слова Л. Ошанина; Сказки гуляют по свету. Е. Птичкин.слова М. 
Пляцковского; Это очень интересно; Пони. С. НИКИТИНА слова Ю. Мориц; До 
чего же грустно. Из вокального цикла 
«Пять песен для детей". С. Соснин, слова П. Синявского; Старый добрый 
клавесин. Й. Гайдн, русский текст П. Синявского: Большой хоровод. Б. 
Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 
 

3 класс 
Раздел 1. «Россия — Родина моя» 5 ч. 

Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах 
русских композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Звучащие 
картины. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах 
музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, приемы 
развития и особенности музыкального языка различныхпроизведений. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 
разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 
рабочей тетради. 
 
Содержание примерного музыкального материала: 
Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии № 4. П. Чайковский: Жаворонок. М. 
Глинка, слова Н. Кукольника. Благословляю вас, леса. П. Чайковский, 
слова А. Толстого: Звонче жаворонка пенье. Н. Римский-Корсаков. стихи А. 
Толстого. Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести Л. Пушкина 
«Метель». Г. Свиридов. Радуйся, Росско земле; Орле Российский.Виватные 
канты. Неизвестные авторы XVIII в.: Славны были наши деды; Вспомним, 
братцы, Русь и славу! Русские народные песни. 
Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев. Иван Сусанин. 
Опера (фрагменты). М. Глинка. 
 

Раздел 2. «День, полный событий» 4 ч. 
Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «сутра до вечера». Образы 

природы, портрет в вокальной и инструментальной музыке. Выразительность 
и изобразительность 

музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный 
цикл, фортепианная сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П. 
Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ). 

Сценическое воплощение отдельных сочинений программного 
характера. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 
сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 
представленных в рабочей тетради. 
 
Содержание примерного музыкального материала: 
Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; Заход солнца. Э. Григ, слова Л. Мунка, 
пер. С. Свириденко; Вечерняя песня. М. Мусоргский, слона А. Плещеева; 
Колыбельная. П. 
Чайковский, слова Л. Майкова: Болтунья. С. Прокофьев, слова Л. Барто; 
Золушка Балет (фрагменты). С. Прокофьев; Джульетта-девочка. Из балета 
«Ромео и Джульетта". С. Прокофьев С няней; С куклой. Из цикла «Детская». 
Слова и музыка М. Мусоргского; Прогулка; Тюильрийcкий сад. Из сюиты 
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«Картинки с выставки». М. Мусоргский; Детский альбом. Пьесы. П. 
Чайковский. 
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 4 ч. 

Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в 
музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Икона Богоматери 
Владимирской — величайшая святыня Руси. Праздники Русской 
православной церкви: Вербное воскресенье(вход Господень в Иерусалим), 
Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской – княгиня Ольга и князь 
Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном 
богослужении, песни и хоры современных композиторов, воспевающие 
красоту материнства, любовь,добро. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 
разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 
рабочей тетради. 
Содержание примерного музыкального материала: 
Богородице Дево, радуйся. № 6. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов: 
Тропарь иконе Владимирской Божией матери. 
Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. Л. Плещеева; Прелюдия №1 до 
мажор. Из I тома "Хорошо темперированного клавира». И.-С. Бах; Мама. Из 
вокально- инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. 
Шульгиной. 
Осанна. Хор из рок-оперы "Иисус Христос - суперзвезда». Э.-Л. Уэббер. 
Вербочки. А. Гречанинов, стихи Л. Блока; Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. Блока. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге; Баллада о князе 
Владимире.Слова А. Толстого. 
 
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4ч. 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности 
повествования (мелодика и ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы 
былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель), народные 
традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в народном 
стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в звучании 
симфонического оркестра. Звучащиекартины. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 
жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 
тетради. 
 
Содержание примерного музыкального материала: 

Былина о Добрыне Никитиче. Обр. Н. Римского- Корсакова; Садко и 
Морской  царь. Русская былина (Печорская старина); Песни Баяна. Из оперы 
«Руслан и Людмила». М. Глинка; Песни Садко; хор Высота ли, высота. Из 
оперы «Садко». Н. Римский- Корсаков; Третья песня Леля; Проводы 
Масленицы, хор. Из пролога оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков; 
Веснянки. Русские, украинские народныепесни. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 6 ч. 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация 
жизненно- музыкальных представлений учащихся об особенностях оперного 
и балетного спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем- 
характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в 
операх и балетах (М.Глинка, К.-В.Глюк,Н.Римский- Косаков,П.Чайковский). 
Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс. А. Рыбников). Особенности 
музыкального языка, манеры исполнения. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных 
спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 
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сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 
представленных в рабочей тетради. 
 
Содержание примерного музыкального материала: 
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. Орфей и Эвридика. Опера 
(фрагменты). К.-В. Глюк. Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-
Корсаков. 
Океан-море синее. Вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 
Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной: Волк и семеро 
козлят на новый лад.Мюзикл. Л. Рыбников, сценарий Ю. Энтина. 
Раздел 6. «В концертном зале» 6ч. 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и 
исполнителей в воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. 
«Вторая жизнь» народной песни в инструментальном концерте (П. 
Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка — их 
выразительные возможности (И.-С.Бах. К.-В. Глюк. Н. Паганини. П. 
Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные 
образы программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. 
Музыкальная форма (двухчастная, трёхчастная, вариационная). Темы, 
сюжеты и образы музыки Л.Бетховена. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 
разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 
рабочей тетради. 
 
Содержание примерного музыкального материала: 
Концерт №1 для фортепиано с оркестром. 3- я часть (фрагмент). П. 
Чайковский; Шутка. Из Сюиты № 2 для оркестра. И. -С. Бах. Мелодия. Из 
оперы «Орфей и Эвридика". К. -В. Глюк; Мелодия. П. Чайковский; Каприс № 
24. Н. Паганини; Пер Гюнт. Сюита №1 (фрагменты). Сюита № 2 (фрагменты). 
Э. Григ. 
Симфония № 3 («Героическая») (фрагменты). Л. Бетховен; Соната 14 
(«Лунная»). 1-я часть (фрагмент). Л. Бетховен. Контрабас; К Элизе; Весело. 
Грустно. Л. Бетховен; Сурок. Л. Бетховен, русский текст Н. Райского; 
Волшебный смычок. Норвежская народная песня; Скрипка. Р. Бойко, слова И. 
Михайлова. 
 
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 5 ч. 
Музыка источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, 
исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. 
Сходство и различия музыкальной речи разных композиторов. Образы 
природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации. 

Джаз – искусствоXX века. Особенности мелодики, ритма, тембров 
инструментов, манеры исполнения джазовой музыки. Импровизации как основа 
джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. 
Известные джазовые музыканты-исполнители. 

Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ - певцы родной 
природы. Ода как жанр литературного и музыкального творчества. Жанровая 
общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 
разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 
рабочей тетради. 
 
Содержание примерного музыкального материала: 
Мелодия.П.Чайковский:Утроизсюиты«ПерГюнт».Э.Григ;Шествие 
солнца.Изсюиты«Ала и  Лоллий». С. Прокофьев.Весна; Осень; Тройка. Из 
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Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; Снег 
идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака; Запевка. Г. 
Свиридов, стихи И. Северянина. 
Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. Моцарт; Симфония № 40. Финал. В.-
А. Моцарт. Симфония № 9. Финал Л. Бетховен. 
Мы дружим с музыкой. Й. Гайдн, русский текст П. Синявского: Чудо-музыка. 
Д. Кабалевский, слова 3. Александровой; Всюду музыка живет. Я. Дубравин. 
слова В. 
Суслова; Музыканты, немецкая народная песня; Камертон, норвежская 
народная песня. Острый ритм. Дж. Гершвин, слова Л. Гершвина, русский 
текст В. Струкова; Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. 
Гершвин 
 

4 класс 
Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 ч. 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях 
русских композиторов. Общность интонаций народного и композиторского 
музыкального творчества. Тайна рождения песни. Многообразие жанров 
народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, 
хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, композиционного 
строения, манеры исполнения. Лирические образы музыки С. Рахманинова 
(инструментальный концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке М. 
Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). Звучащие картины. 

Вокальные импровизации на заданный текст. Выразительное, 
интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 
Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 
 

Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм» 4 ч. 
Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь 
Владимир, князь Александр Невский, преподобные Сергий Радонежский и 
Илья Муромец), их почитание и восхваление. Святые Кирилл и Мефодий — 
создатели славянской письменности. Религиозные песнопения: стихира, 
тропарь, молитва, величание; особенности мелодики, ритма, исполнения. 
Праздники Русской православной церкви: Пасха – «праздник праздников, 
торжество торжеств». Церковные и народные традиции праздника. Образ 
светлого Христова Воскресения в музыке русских композиторов. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 
разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 
рабочей тетради. 
 

Раздел 3. «День, полный событий» 6 ч. 
«В краю великих вдохновений…». Один день с А. С. Пушкиным. 

Михайловское: музыкально-поэтические образы природы, сказок в творчестве 
русских композиторов (П. Чайковский. М. Мусоргский. Н. Римский-Корсаков, 
Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров народной музыки. Святогорский 
монастырь: колокольные звоны. Тригорское: Музыкально-литературные 
вечера - романсы, инструментальное музицирование (ансамбль, дуэт). 
Музыкальность поэзии А.Пушкина. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 
разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 
рабочей тетради. 
 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 ч. 
Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов разных стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. 
Музыка в народном стиле. 
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Приемы развития: повтор, контраст, вариационность, 
импровизационность. Единство слова, напева, инструментального наигрыша, 
движений, среды бытования в образцах народного творчества. Устная и 
письменная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора. 

Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. 
Оркестр русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о 
музыке и музы- кантах. Вариации в народной и композиторской музыке. 
Церковные и народные праздники на Руси: Троица. Икона «Троица» 
А.Рублева. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 
разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 
рабочей тетради. 
 

Раздел 5. «В концертном зале» 5 ч. 
Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, 

романс, баркарола), камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, 
соната) и симфонической музыки (симфония, симфоническая увертюра). 
Особенности музыкальной драматургии (сочинения Л. Бородина. П. 
Чайковского, С. Рахманинова. Л. Бетховена). Интонации народной музыки в 
творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки 
(баркарола,хота). 
Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. 
Известные дирижеры и исполнительские коллективы 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 
разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 
рабочей тетради. 
 

Раздел 6. «В музыкальном театре» 6 ч. 
События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. 

Мусоргского, С. Прокофьева. 
Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, 

речитатив, песня, танец и др. Линии драматургического развития действия в 
опере. Основные приемы драматургии: контраст, сопоставление, 
повтор,вариантность. 

Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах Л. 
Хачатуряна, И. Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального 
языка. 
Восточные мотивы втворчестве русских композиторов. Орнаментальная 
мелодика. Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, 
ритмики, 
манеры исполнения. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных 
спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 
сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 
представленных в рабочей тетради. 
 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 7 ч. 
Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-

Корсаков. Ф. Шопен) и мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. 
И. Козловский. М. Ростропович и др.). Сходство и различия музыкального языка 
разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных 
жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюита, песня и др.). 
Интонационная выразительность музыкальной речи. Музыкальные инструменты: 
гитара. Классические и современные образцы гитарной музыки (народная песня, 
романс, шедевры классики, джазовая импровизация, авторская песня). Обработка. 
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Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок в произведениях Н. Римского-
Корсакова. Образ Родины в музыке М. Мусоргского. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 
разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 
рабочей тетради. 
 

Формы и методы контроля 
7.  

Формы и методы контроля в 1 классе 
Формы организации учебного процесса: 

- индивидуальные, групповые, коллективные, классные и внеклассные. 
Виды организации учебной деятельности: 

- экскурсия, путешествие, игра, концерт, сказка,викторина. 
Виды контроля: 

- вводный, текущий,итоговый 
- фронтальный, комбинированный,устный. 

Формы (приемы) контроля: 

- наблюдение, самостоятельная работа, работа в рабочей тетради,тест. 

Формы и методы контроля во 2 классе 
Формы организации учебного процесса: 

- индивидуальные, групповые, коллективные, классные и внеклассные. 
Виды организации учебной деятельности: 

- экскурсия, путешествие, игра, концерт, сказка,викторина. 
Виды контроля: 

- вводный, текущий,итоговый; 
- фронтальный, комбинированный,устный. 

Формы (приемы) контроля: 

- наблюдение, самостоятельная работа, работа в рабочей тетради,тест. 
 

Формы и методы контроля в 3 классе 
Формы организации учебного процесса: 

- индивидуальные, групповые, коллективные, классные и внеклассные. 
Виды организации учебной деятельности: 

- экскурсия, путешествие, концерт,викторина. 
Виды контроля: 

- вводный, текущий,итоговый; 
- фронтальный, комбинированный,устный. 

Формы (приемы) контроля: 

- наблюдение, самостоятельная работа, работа в рабочей тетради,тест. 
 

Формы и методы контроля в 4 классе 
Формы организации учебного процесса: 

- индивидуальные, групповые, коллективные, классные ивнеклассные. 
Виды организации учебной деятельности: 

- экскурсия, путешествие, концерт,викторина. 
Виды контроля: 

- вводный, текущий,итоговый; 
- фронтальный, комбинированный,устный. 

Формы (приемы) контроля: 

- наблюдение, самостоятельная работа, работа в рабочей тетради,тест 
 

Реализация данной программы опирается на
 следующие методы музыкального образования: 

• метод художественного, нраственно-эстетического 
познаниямузыки; 
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• метод интонационно-стилевого постижениямузыки; 
• метод концентричности организации музыкальногоматериала; 
• метод «забегания вперёд и возвращения кпройденному»; 
• метод создания «композиции» (в форме диалога, музыкальных 

ансамблей ипр.); 
• методигры; 
• метод художественногоконтекста; 
• ИспользованиеИКТ 

6. Учебники 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.Музыка. 1 класс: учеб.для 

общеобразоват. учреждений. М.:Просвещение, 2019.Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С.Музыка. 2 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений. 
М.:Просвещение, 2019 
 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.Музыка. 3 класс учеб.для 
общеобразоват. учреждений. М.:Просвещение, 20119 
 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.Музыка. 4 класс учеб.для 
общеобразоват. учреждений. М.:Просвещение, 20119 

 
3.2.10. Изобразительноеискусство 
(авторы Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова.) 
 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым 
предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, 
развивающими рационально- логический тип мышления, изобразительное 
искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 
художественного типа мышления, что является условием становления 
интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 
Цели курса: 

_ воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 
искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 
воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов 
многонациональной России и других стран; готовность и способность 
выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 
искусство; 

_ развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 
деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 
окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной 
деятельности. 
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

_ развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-
ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, 
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

_ совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 
искусства и окружающего мира; 

_ развитие способности видеть проявление художественной культуры в 
реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

_ освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 
изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли 
в жизни человека и общества; 

_ овладение элементарной художественной грамотой; формирование 
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 
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художественно-творческой деятельности, разными художественными 
материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

 
Общая характеристика курса 

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими 
деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность 
художественного образования: «Виды художественной деятельности», 
«Азбука искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт художественно-
творческой деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит в 
том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй 
блок даёт инструментарий для его практической реализации, третий намечает 
духовно-нравственную эмоционально-ценностную направленность тематики 
заданий, четвёртый содержит виды и условия деятельности, в которых 
ребёнок может получить художественно-творческий опыт. Все блоки об 
одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, 
языковую, ценностно-ориентационную, деятельностную. Они (все вместе!) в 
разной мере 

присутствуют почти на каждом уроке. В комплексе все блоки направлены на 
решение задач начального художественного образования и воспитания. 
 

 
Место в учебном плане 
В учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом классе 
начальной школы отводится по 1 ч в неделю, всего — 135 ч. В 1 классе 33 ч, 
во 2-4 классах по 34  ч. 

 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Уникальность и значимость учебного курса определяются нацеленностью 
на духовно-нравственное воспитание и развитие способностей и творческого 
потенциала ребёнка, формирование ассоциативно-образного 
пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается 
способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального 
оценивания. Доминирующее значение имеет направленность курса на 
развитие эмоционально-ценностного отношения ребёнка к миру, его духовно- 
нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение эмоционально- 
ценностного опыта, эстетического восприятия мира и художественно-
творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении 
смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего 
человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в 
целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении 
искусству диктует необходимость для ребёнка экспериментирования с 
разными художественными материалами, понимания их свойств и 
возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие 
художественных материалов и техник, используемых на уроках, 
поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 

Результаты изучения курса ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических 
демократических ценностных ориентаций; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
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его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур 
ирелигий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре другихнародов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 
и развивающемсямире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смыслаучения; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 
7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
другихлюдей; 
8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 
из спорных ситуаций; 
9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 
к материальным и духовнымценностям. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств еёосуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поисковогохарактера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижениярезультата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в 
ситуацияхнеуспеха; 
5) использование знаково-символических средств представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практическихзадач; 
6) активное использование речевых средств информации и 
коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения 
коммуникативных и познавательныхзадач; 
7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; в томчисле 
умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 
готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики 
и этикета; 
8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями изадачами; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известнымпонятиям; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценкусобытий; 
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться 
о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
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взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведениеокружающих; 
12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами 
ипроцессами. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1) сформированность первоначальных представлений о роли 
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-
нравственном развитиичеловека; 
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 
материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 
к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 
творчестве и в общении с искусством; 
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 
оценке произведенийискусства; 
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 
различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 
скульптуре, декоративно- прикладной деятельности, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной 
деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 
элементы мультипликации ипр.). 
5)  
Требования к уровню подготовки учащихся 1 классов 
Учащиеся 1класса должны 

знать/понимать: 
• основные жанры и виды произведений изобразительногоискусства 

уметь: 

• различать основные и составные, теплые и холодныецвета; 
• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников 

(В. М. Васнецов, И. И. Левитан); 
• сравнивать отдельные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладногоискусства); 
• использовать художественные материалы (гуашь, акварельные краски, 

цветные карандаши,бумага); 
• применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в 
декоративных и конструктивных работах: иллюстрациях к произведениям 
литературы имузыки; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

• для самостоятельной творческойдеятельности; 
• обогащение опыта восприятия произведений изобразительногоискусства; 
• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставки. 
Формирование универсальных учебных действий Личностные 

• ценностно-смысловая ориентацияучащегося; 
• действиесмыслообразования; 
• нравственно-этическоеоценивание 

Коммуникативные: 
• умение выражать свои мысли; 
• разрешение конфликтов, постановкавопросов; 
• управление поведением партнера: контроль,коррекция. 

Регулятивные: 
• целеполагание; 
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• волеваясаморегуляция; 
• коррекция; 
• оценка качества и уровняусвоения. 

 
Познавательные учебные действия: 
Общеучебные: 

• умение структурироватьзнания; 
• смысловоечтение; 
• знаково-символическоемоделирование; 
• выделение и формирование учебнойцели. 

Логические: 
• анализобъектов; 
• синтез, как составление целого изчастей; 
• классификацияобъектов; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и ихобоснование; 

• построение логической цепи рассуждения. Требования к уровню 
подготовки учащихся 2классов Учащиеся 2 классадолжны 

знать/понимать: 
• основные жанры и виды произведений изобразительного искусства начальные 

сведения о средствах выразительности и эмоционального воздействия 
рисунка (линия, композиция, контраст света и тени, размер, характер, 
сочетание оттенков цвета, колорит ит.п.); 

• основные средства композиции (высота горизонта, точка зрения, контрасты 
тени и света, цветовые отношения, выделение главногоцентра); 

• простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода 
и т.д.; 

• начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, 
собственная и падающая тени), о зависимости освещения предмета от силы и 
удаленности источникаосвещения; 

• о делении цветового круга на группу «холодных» и «теплых» цветов, 
промежуточный зеленый, на хроматические и ахроматическиецвета; 

• начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного 
искусства и их роли в жизничеловека; 

• начальные сведения о художественной народной резьбе по дереву, украшении 
домов, предметов быта, керамике, вышивке,дизайне; 

• роль фантазии и преобразования форм и образов в творчествехудожника; 
• о деятельности художника (что и с помощью каких материалов может 

изображать художник); 
• особенности работы акварельными и гуашевыми красками, а также 

назначение палитры. 
уметь: 

• высказывать простейшие суждения о картинах и предметах
 декоративно- прикладногоискусства; 

• стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, 
основные пропорции, общее строение и цветпредметов; 

• использовать формат листа (горизонтальный, вертикальный) в соответствии с 
задачей исюжетом; 

• использовать навыкикомпоновки; 
• передавать пространственное отношение (изображать на листе бумаги 

основание более близких предметов ниже, дальних — выше, ближние 
предметы крупнее равных им, но удаленных ит.п.); 

• применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать 
художественную выразительность материалов, уметь ровно и аккуратно 
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закрасить поверхность в пределах намеченногоконтура; 
• менять направление штриха, линии, мазка согласноформе; 
• составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и 

переработанных форм растительного мира, из геометрическихфигур; 
• лепить несложные объекты (фрукты, животных, фигуры человека,игрушки); 
• составлять аппликационные композиции из разных материалов (аппликация, 

коллаж) 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

• для самостоятельной творческойдеятельности; 
• обогащение опыта восприятия произведений изобразительногоискусства; 

 
• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставки. 
Формирование универсальных учебных действий Личностные: 

• ценностно-смысловая ориентацияучащегося; 
• действиесмыслообразования; 
• нравственно-этическоеоценивание 

Коммуникативные: 
• умение выражать свои мысли; 
• разрешение конфликтов, постановкавопросов; 
• управление поведением партнера: контроль,коррекция. 

Регулятивные: 
• целеполагание; 

• волеваясаморегуляция; 
• коррекция; 
• оценка качества и уровняусвоения. 

Познавательные универсальные действия Общеучебные: 
• умение структурироватьзнания; 
• смысловоечтение; 
• знаково-символическоемоделирование; 
• выделение и формирование учебнойцели. 

Логические: 
• анализобъектов; 
• синтез, как составление целого изчастей; 
• классификацияобъектов; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и ихобоснование; 
• построение логической цепирассуждения. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 3 классов 
Учащиеся 3 класса должны 

знать/понимать: 
• отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного 

искусства прошлого инастоящего; 
• особенности художественных средств различных видов и жанров 

изобразительного искусства; 
• закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, 

основные закономерности наблюдательной, линейной и воздушной 
перспективы, светотени, элементы цветоведения,композиции; 

• различные приемы работы карандашом, акварелью,гуашью; 
• знать деление изобразительного искусства на жанры, понимать специфику их 

изобразительногоискусства; 
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• роль изобразительного искусства в духовной жизни человека, обогащение его 
переживаниями и опытом предыдущихпоколений; 

• названия наиболее крупных художественных музеевРоссии; 
• названия известных центров народных художественных ремеселРоссии. 

уметь: 
• 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 изображаемогосюжета; 

• анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, 
тональные отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать 
характерные особенности одного предмета с особенностямидругого; 

• пользоваться элементами перспективы, светотени, композиции и т.д. в 
рисовании на темы и снатуры; 

• 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 передачидействительности. 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

• для самостоятельной творческойдеятельности; 
• обогащение опыта восприятия произведений изобразительногоискусства; 

• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 
посещении выставки. 

• владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, 
ценностно- ориентационной,рефлексивной 

 
Формирование универсальных учебных действий Личностные: 

• ценностно-смысловая ориентацияучащегося; 
• действиесмыслообразования; 
• нравственно-этическоеоценивание 

Коммуникативные: 
• умение выражать свои мысли; 
• разрешение конфликтов, постановкавопросов; 
• управление поведением партнера: контроль,коррекция. 

Регулятивные: 
• целеполагание; 
• волеваясаморегуляция; 
• коррекция; 
• оценка качества и уровняусвоения. 

Познавательные универсальные действия Общеучебные: 
• умение структурироватьзнания; 
• смысловоечтение; 
• знаково-символическоемоделирование; 
• выделение и формирование учебнойцели. 

Логические: 
• анализобъектов; 
• синтез, как составление целого изчастей; 
• классификацияобъектов; 
• доказательство; 
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• выдвижение гипотез и ихобоснование; 
• построение логической цепи рассуждения.  
Требования к уровню подготовки учащихся 4классов  
Учащиеся 4 классадолжны 

знать/понимать: 
• основные виды и жанры изобразительныхискусств; 
• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции,композиция); 
• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения; 
• первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном 

искусстве, о художественно-выразительных средствах (композиция, рисунок, 
цвет, колорит), их роль в эстетическом восприятииработ; 

• простейшие композиционные приемы и художественные средства, 
необходимые для передачи движения и покоя в сюжетномрисунке; 

• названия наиболее крупных художественных музеевРоссии; 
• названия известных центров народных художественных ремеселРоссии. 

уметь: 
• применять художественные материалы (гуашь, акварель) в

 творческой деятельности; 
• различать основные и составные, теплые и холодныецвета; 
• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественныххудожников; 
• применять основные средства художественной выразительности в 

самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, 
по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы 
имузыки; 

• добиваться тональных и цветовых градаций при передачеобъема. 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

• для самостоятельной творческойдеятельности; 
• обогащение опыта восприятия произведений изобразительногоискусства; 
• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставки. 
• владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, 

ценностно- ориентационной,рефлексивной 
Формирование универсальных учебных действий Личностные: 

• ценностно-смысловая ориентацияучащегося; 
• действиесмыслообразования; 
• нравственно-этическоеоценивание 

Коммуникативные: 
• умение выражать свои мысли; 
• разрешение конфликтов, постановкавопросов; 
• управление поведением партнера: контроль,коррекция. 

Регулятивные: 
• целеполагание; 
• волеваясаморегуляция; 
• коррекция; 
• оценка качества и уровняусвоения. 

Познавательные универсальные действия Общеучебные: 
• умение структурироватьзнания; 
• смысловоечтение; 
• знаково-символическоемоделирование; 
• выделение и формирование учебнойцели. 

Логические: 
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• анализобъектов; 
• синтез, как составление целого изчастей; 
• классификацияобъектов; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и ихобоснование; 
• построение логической цепирассуждения. 

 
                        Содержание учебного курса 
 

1 класс 
Восхитись красотой нарядной осени (8 ч) 

1. Какого цвета осень. Живая природа: цвет. Пейзаж в живописи (1 ч). 
Восприятие осени в природе и в произведениях русских художников начала 
XX в. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 
эмоциональны состояний. Живопись. Изображение природы разных 
географических широт. Сходство и различие в создании образа осени в 
произведениях разных видовискусства. 

2. Твой осенний букет. Декоративная композиция (1 ч). Основные 
содержательные линии. Разнообразие форм в природе как основа 
декоративных форм в прикладном искусстве.Композиция. 

3. Осенние перемены в природе. Пейзаж: композиция, пространство, 
планы (1 ч). Наблюдение природы и природных явлений, различение их 
характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в 
разное время года, суток, в различную погоду. Образы природы и человека в 
живописи. Красотаразличных 

состояний осенней природы и художественные выразительные средства её 
передачи в живописи. 

4. В сентябре у рябины именины. Декоративная композиция (1 ч). Красота 
и разнообразие природы, выраженные средствами живописи. Природные 
формы в декоративно-прикладном искусстве. Жанр пейзажа. Жанр 
натюрморта. Ознакомление с произведениями народных художественных 
промыслов в России (с учётом местных условий). 

5. Щедрая осень. Живая природа: форма. Натюрморт: композиция (1 ч). 
Природные формы. Жанр натюрморта. Разнообразие форм предметного мира 
и передача их на плоскости с помощью цвета. Расположение предметов в 
натюрморте. Главное и второстепенное вкомпозиции. 

6. В гостях у народного мастера С. Веселова. Орнамент народов России (1 
ч). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 
России (с учётом местных условий).Народный мастер-хранитель древних 
традиций кистевого письма, основные элементы и цветовая гамма 
хохломского травногоузора. 

7. Золотые травы России. Ритмы травного узора хохломы (1 ч). 
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 
повседневной жизни человека, в организации его материальной среды. Ритм 
линий, пятен,цвета. 

8. Наши достижения. Что я знаю и могу. Наш проект (1 ч). Демонстрация 
и обсуждение достигнутых результатов, чему научились: виды искусства 
(живопись, декоративная композиция), жанры (пейзаж, натюрморт), приёмы 
работы (кистевое письмо, раздельный мазок), художественные материалы и 
инструменты (кисть, тычок), средства выразительности (линия, цветовое 
пятно) в создании художественных образов. 
Любуйся узорами красавицы зимы (7 ч) 

9. О чём поведал каргопольский узор. Орнамент народов России (1 ч). 
Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. 
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 
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России (с учётом местных условий). Ритм линий, пятен,цвета. 
     10.В гостях у народной мастерицы У.Бабкиной. Русская глиняная игрушка 
(1 ч). Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 
искусстве. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 
повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 
Связь изобразительного искусства с музыкой, песнями, танцами, былинами, 
сказаниями,сказками. 

   11. Зимнее дерево. Живая природа: пейзаж в графике (1 ч). Рисунок. 
Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 
т.д. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 
разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 
рисунка. Линия, штрих, пятно и художественный образ.Силуэт. 
    12. Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний пейзаж в графике (1 ч). 
Наблюдение природы и природных явлений, различия их характера и 
эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 
года, суток, в различную погоду. Пейзажи родной природы. Роль белой и 
чёрной краски в эмоциональном звучании и выразительностиобраза. 
    13. Белоснежные узоры. Вологодские кружева (1 ч). Изображение деревьев, 
птиц, животных: общие и характерные черты. Роль рисунка в искусстве: 
основная и вспомогательная. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, 
волнистые, плавные, острые, закруглённые, спиралью, летящие). Передача с 
помощью линии эмоционального состоянияприроды. 
   14. Цвета радуги в новогодних игрушках. Декоративная композиция (1 ч). 
Жанр натюрморта. Понятия ближе — больше, дальше — меньше, 
загораживание. Способы передачи объёма на плоскости. Ритм линий, пятен, 
цвета. Ритм в расположении новогодних игрушек на ёлке и на таблице; ритм 
разнообразных форм игрушек (круглых, вытянутых, овальных...), чередование 
цветных пятен, ритм размеров (больших и маленьких), ритм в декоре 
ёлочныхукрашений. 

15. Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект (1 ч). Демонстрация 
достигнутых результатов в творческих работах первоклассников и 
обсуждение их по видам изобразительного искусства (живопись, графика, 
декоративно-прикладное искусство), жанрам (пейзаж, декоративная 
композиция), по видам народного искусства (орнамент, народная глиняная 
игрушка, кружево), средствам художественной выразительности (линии, 
цветные пятна) и приёмам (раздельный мазок, кистевое письмо, отпечаток 
тычком и др.); традиции празднования Нового года и Рождества в семье и 
вшколе. 
 
Радуйся многоцветью весны и лета (15 ч) 

16. По следам зимней сказки. Декоративная композиция (1 ч). Сказочные 
образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Важность 
ритма форм, цветных пятен, вертикальных и горизонтальных линий в 
декоративнойкомпозиции. 

17. Зимние забавы. Сюжетная композиция (1 ч). Человек, мир природы в 
реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Главное и 
второстепенное в композиции. Композиционный центр (зрительный центр 
композиции). Образы человека и природы вживописи. 
18. Защитники земли Русской. Образ богатыря (1 ч). Образ защитника 
Отечества. Представления народа о мужской красоте, отражённые в 
изобразительном искусстве, сказках, былинах, песнях. Жанр портрета. 
Композиция портрета. Средства художественной выразительности в передаче 
стойкости и храбрости русских богатырей, их доброты и красоты; 
разнообразие в изображении фигуры воина (в дозоре, накануне сражения, в 
бою и т. д.) в боевом снаряжении идвижении. 
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19—20. Открой секреты Дымки. Русская глиняная игрушка (2 ч). Роль 
природных условий в характере традиционной культуры народов России. 
Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 
примере культуры народов 

России). Многообразие и особенности форм дымковской игрушки; 
многоцветность дымковского узора и его элементы. 

21. Краски природы в наряде русской красавицы. Народный костюм (1 ч). 
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 
примере культуры народов России). Образ человека в традиционной культуре. 
Представления человека о мужской и женской красоте, отражённые в 
изобразительном искусстве, сказках,песнях. 

22. Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет (1 ч). Образ природы и человека 
в живописи. Пейзажи разных географических широт. Разница в изображении 
природы в разное время года, суток, в различную погоду.Цвет. 

23. Птицы — вестники весны. Декоративная композиция (1 ч). Пейзаж 
родной природы. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 
характерные черты. Использование различных художественных материалов и 
средств для создания выразительных образов природы. Особенности 
изображения весны в живописном пейзаже и декоративной композиции 
(плоскость, условность формы и цвета,ритм). 

24. «У Лукоморья дуб зелёный…» Дерево — жизни украшение. Образ 
дерева в искусстве (1ч) 
Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 
искусстве. Природные формы. 

25. О неразлучности доброты, красоты и фантазии. Образ сказочного 
героя (1 ч). Красота природы, человека, зданий, предметов, выраженные 
средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 
характерные черты. Красота человека и животных, выраженная средствами 
скульптуры. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-
прикладномискусстве. 

26—27. В царстве радуги-дуги. Основные и составные цвета (2 ч). 
Эмоциональные возможности цвета. Тёплые и холодные цвета. Основные и 
составные цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Смешение 
цветов. Диалог об искусстве. Разнообразие цветов в природе и 
изобразительном искусстве. 

28. Красуйся красота по цветам лазоревым. Цвет и оттенки (1 ч). Пейзажи 
разных географических широт. Жанр натюрморта. Особенности передачи с 
помощьюцветов и 

их оттенков восхищения весенней природой в произведениях живописцев и 
народных мастеров; способы получения разнообразных неярких и чистых 
оттенков цвета. 

29. Какого цвета страна родная. Пейзаж в живописи (1 ч). Пейзажи 
родной природы. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к 
природе в произведениях авторов - представителей разных культур, 
народов,стран. 

30. Наши достижения. Что я знаю и могу. Наши проекты (1 ч). 
Демонстрация и обсуждение достигнутых результатов, чему научились, с чем 
ознакомились: виды искусства (живопись, декоративная композиция), жанры 
(пейзаж, натюрморт,  сюжетная картина), приёмы работы (кистевое письмо, 
раздельный мазок), художественные материалы, инструменты (кисть, тычок), 
средства выразительности (линия, цветовое пятно) в создании 
художественныхобразов. 
Резерв времени — 3 ч 
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2 класс 
В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная.(11ч) 

1. Тема лета в искусстве. Сюжетная композиция: композиционный центр, 
цвета тёплые и холодные (1 ч). Человек, мир природы в реальной жизни: 
образы человека, природы в искусстве. Выбор средств художественной 
выразительности для создания живописного образа в соответствии с 
поставленными задачами. Элементарные приёмы композиции на плоскости и 
в пространстве. Тёплые и холодныецвета. 

2. Осеннее многоцветье земли в живописи. Пейзаж: пространство, линия 
горизонта и цвет (1ч) 

Наблюдение природы, природных явлений, различение их характера и 
эмоциональных состояний. Живопись. Пейзажи родной природы. 

3. Самоцветы земли и мастерство ювелиров. Декоративная композиция: 
ритм, симметрия, цвет, нюансы (1 ч). Представления народа о мужской и 
женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 
Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 
Композиция.Симметрия. 

4. В мастерской мастера-гончара. Орнамент народов мира: форма изделия 
и декор (1 ч). Знакомство с несколькими яркими культурами мира, 
представляющими разные народы и эпохи. Простые геометрические формы. 
Многообразие линий и их знакомый характер. Анализ формы сосуда 
(горловина, тулово, поддон) и расположение орнамента, выявляющего 
красоту формы и объёма сосуда; сохранение древней символики 
орнаментальныхмотивов. 

5. Природные и рукотворные формы в натюрморте. Натюрморт: 
композиция, линия, пятно, штрих, светотень (1 ч). Приёмы работы с 
различными графическими материалами. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Форма.Силуэт 

6. Красота природных форм в искусстве графики. Живая природа. 
Графическая композиция: линии разные по виду и ритму, пятно, силуэт (1 ч). 
Пейзажи родной природы. Изображение деревьев, птиц: общие и характерные 
черты. Натюрморт. Линия, штрих, пятно и художественныйобраз. 

7. Разноцветные краски осени в сюжетной композиции и натюрморте. 
Цветовой круг: основные и составные цвета, цветовой контраст (1 ч). 
Восприятие произведений изобразительного искусства, посвящённых 
всенародному празднику Деньурожая. 

8. В мастерской мастера-игрушечника. Декоративная композиция с 
вариациями филимоновских узоров (1 ч). Ознакомление с произведениями 
народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 
Неразрывная связь природы и человека в образах-символах народной 
глиняной игрушки (конь — символ солнца, птица — символ весны); секреты 
изготовления филимоновской игрушки, её темы(образы). 

9. Красный цвет в природе и искусстве. Декоративная композиция с 
вариациями знаков-символов (1ч). Символическое значение красного цвета в 
произведениях живописи; эмоциональная роль цвета в передаче цветового 
строя предметного мира. Птица-пава — символ света. Рисовать красную 
птицу-паву по мотивам народной вышивки. 

10. Найди оттенки красного цвета. Натюрморт: композиция, 
расположение предметов на плоскости и цвет (1 ч). Восприятие красоты 
реальной действительности в произведениях живописи выдающихся 
художников XVIIIв. 

11. Загадки белого и чёрного. Графика: линия, штрих, силуэт, симметрии 
(1 ч). Роль чёрной и белой красок в эмоциональном звучании и 
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выразительности образа. Светлое и тёмное, чёрное и белое, цветовой 
контраст, тоновый контраст в графическом произведении; роль силуэта, 
направлений и ритмов штриха, чёрной линии на белом фоне и белой линии на 
чёрном фоне в композиции и тональной проработки произведения графики, в 
передаче характераживотного. 
В гостях у чародейки-зимы (12 ч) 

12. В мастерской художника Гжели. Русская керамика: форма изделия и 
кистевой живописный мазок (1 ч). Описания зимней природы в 
стихотворении С. Есенина. Синий цвет как основной, его оттенки в живописи 
и изделиях Гжели; выразительность цветовых сочетаний и приёмы их 
создания в живописи и гжельскойросписи. 

13. Фантазируй волшебным гжельским мазком. Пейзаж: композиция, 
линия горизонта, планы, цвет (1ч). Пейзажи родной природы. Отображение 
состояния цветовой палитры в пейзажах белоснежной зимы; яркость и 
приглушённость цвета; цвета сближенные и контрастные, цвет и его оттенки; 
выделение главного в композиции пейзажа с помощью размеров, 
расположения на листе, цвета; передача пространства и смысловой связи 
междупредметами. 

14. Маска, ты кто? Учись видеть разные выражения лица. Декоративная 
композиция: импровизация на тему карнавальной маски (1 ч). Сказочные 
образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Создание 
образов сказочных и фантастических героев, персонажей карнавального 
шествия в новогоднем празднике; передача характерных черт внешнего 
облика персонажа народных сказок, мифов, фантастических героев и передача 
отношения к ним; приём трансформации формы для выразительности 
характеристикиперсонажа. 

15. Цвета радуги в новогодней ёлке. Сюжетная композиция (1 ч). Тема 
новогоднего праздника. Формы участия в новогоднем празднике или 
Рождестве дома, в школе; содержание произведений живописи и декоративно-
прикладного искусства на темы празднования Нового года и Рождества; 
особенности цветовой гаммы в передаче праздничного настроения, бликов на 
ёлочныхукрашениях. 

16. Храмы Древней Руси. Архитектура: объёмы, пропорция, симметрия, 
ритм (1 ч). Характерные особенности древнерусской архитектуры и 
художественные выразительные средства передачи великолепия 
белокаменных храмов Древней Руси в живописи. 

17. Измени яркий цвет белилами. Пейзаж: пространство, линия горизонта, 
планы, цвет и свет(1ч). 

Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную 
погоду. Разнообразие колорита в разную погоду в зимнем пейзаже 
(солнечный, пасмурный день) и время суток (день, яркое солнце, ночь, 
лунный свет),передача в картине пространства, разные планы и цвет, 
настроение. 

18. Зимняя прогулка. Сюжетная композиция: пейзаж с фигурой человека 
в движении (1ч). 

Образы природы и человека в живописи. Красота и гармония общения 
человека с природой в сюжетной композиции на темы зимнего спорта. 

19. Русский изразец в архитектуре. Декоративная композиция: 
импровизация по мотивам русского изразца (1 ч). Облицованные 
керамические плитки (изразцы) рельефные и гладкие, с синим и зелёным, 
многоцветным рисунком; единство декора с архитектурным решением 
храмов, украшений изразцовых печей с интерьером боярских палат. 

20. Изразцовая русская печь. Сюжетно-декоративная композиция по 
мотивам народных сказок (1ч). 

Сюжетные и декоративные мотивы в украшении печных изразцов, 
фантастические и сказочные герои в их декоре; многосюжетные композиции; 
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эмоциональная роль цвета. Обозначение её частей (опечье, шесток, устье, 
печурки,дымоход). 

21. Русское поле. Воины-богатыри. Сюжетная композиция: фигура воина 
на коне. Прославление богатырей — защитников земли Русской в искусстве 
(1 ч). Образ защитника Отечества. Жанр портрета. Композиция. Изображение 
воинов в полном боевом снаряжении, на боевых конях; особенности 
композиции; выразительные средства создания образа воина-богатыря, 
прославления воинской доблести. «Костюм и доспехи русского воина (шлем, 
кольчужная рубаха, щит, меч,копьё)». 

22. Народный календарный праздник Масленица в искусстве. Народный 
орнамент. Узоры-символы весеннего возрождения природы: импровизация (1 
ч).  Знаки-символы в сюжетно-тематических картинах, посвящённых 
народному празднику Масленицы; художественные выразительные средства 
передачи праздничногонастроения. 

23. Натюрморт из предметов старинного быта. Композиция: 
расположение предметов на плоскости (1 ч). Красота и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Жанр 
натюрморта. Диалог об искусстве. Выразительные художественные средства 
натюрморта в передаче красоты разнообразных форм предметов, цвет, 
расположение предметов наплоскости. 
Весна - красна! Что ты нам принесла? (11 ч) 

24. «А сама-то величава, выступает будто пава...» Образ русской 
женщины. Русский народный костюм: импровизация (1 ч). Портрет. 
Особенности конструкции и декоративного решения народного костюма. 
Творческое задание на передачу в рисунке фигуры красной девицы особой 
выразительности силуэта, цвета и богатого узорочья народного костюма с 
использованием известных приёмов рисования кистью и средств 
художественнойвыразительности. 

25. Чудо палехской сказки. Сюжетная композиция: импровизация на тему 
литературной сказки(1ч). 

Композиция. Созвучность поэтического слова А. Пушкина с лирическим 
живописным строем искусства мастеров из Палеха; разновременные действия 
из сказки А. Пушкина в многосюжетной композиции палехских народных 
мастеров; повествовательность изображения, месторасположение героев в 
композиции, выделение их с помощьюцвета. 

26. Цвет и настроение в искусстве. Декоративная композиция. Пейзаж: 
колорит весеннего пейзажа (1 ч). Пейзажи родной природы. Особенности 
колорита весеннего пейзажа. Особенности колорита весеннегопейзажа. 

27. Космические фантазии. Пейзаж: пространство и цвет, реальное и 
символическое изображение (1ч). Художественные выразительные средства и 
своеобразие композиции фантастического пейзажа, роль воображения 
художника и его наблюденийприроды. 

28. Весна разноцветная. Пейзаж в графике: монотипия (1 ч). Монотипия 
как вид печатной графики, разовый оттиск с гладкой пластины, на которую 
нанесена краска; композиционные и художественно-выразительные средства 
в пейзажной живописи на темувесны. 

29. Тарарушки из села Полховский Майдан. Народная роспись: повтор и 
импровизации (1ч). 

Игрушки из Полховского Майдана. Связь декоративного образа тарарушек 
с миром, природой, бытом в форме и росписи (природные формы (грибок, 
яйцо, яблочко), матрёшки, пейзажи, цветочные росписи). Разнообразие и 
специфика точёных форм. 

30. Печатный пряник с ярмарки. Декоративная композиция: прорезные 
рисунки с печатных досок (1ч). Истоки пряничного дела — выпечка 
обрядового печенья как народный обычай календарных праздников у многих 
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народов. Образы-символы в прорезном рисунке на старинных пряничных 
досках (конь, птица), сохраняемые в памяти народной, в устном народном и 
декоративно-прикладномискусстве. 

31. Русское поле. Памятник доблестному воину. Скульптура: рельеф, 
круглая скульптура (1 ч). 

Образ защитника Отечества. Виды скульптуры: статуя (скульптурная 
группа), плита с рельефом. 

32. Братья наши меньшие. Графика, набросок, линии разные по виду и 
ритму(1ч).Известныеприёмыхудожественногоязыкаграфики:линии,разныепов
идуиритму(штрихи, прямые и кривые, ломаные и завитки и т. п.) в передаче 
характерных признаков животных. 

33. Цветы в природе и искусстве. Орнамент народов мира: форма изделия и 
декор(1ч). 
Традиции орнаментального искусства народов мира. Отражение родной 
природы в 
росписи фарфора из Китая хризантема), вазы из Индокитая; связь декора с 
формой изделия; закономерности построения орнамента в круге, на объёмной 
поверхности. 

34. Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект: доброе дело само себя 
хвалит (1 ч). Демонстрация достигнутых результатов и обсуждение, чему 
научились в течение года по видам изобразительногоискусства. 
 

3 класс 
Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (11 ч) 

1. Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт: свет, цвет, форма (1 ч) 
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 
образа в соответствии с поставленными задачами. Разнообразие форм 
предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 
Природныеформы. 

2. В жостовском подносе все цветы России. Русские лаки: традиции 
мастерства(1 ч) Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм 
в прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных 
художественных промыслов вРоссии. 

3. О чём может рассказать русский расписной поднос. Русские лаки: 
традиции мастерства (1 ч) Человек, мир природы в реальной жизни: образы 
человека, природы в искусстве. Искусство вокруг нассегодня. 

4. Каждый художник урожай своей земли хвалит. Натюрморт: свет и тень, 
форма и объём (1 ч) Выбор средств художественной выразительности для 
создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 
Жанрнатюрморта. 

5. Лети, лети, бумажный змей. Орнамент народов мира: традиции 
мастерства (1 ч) Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами 
мира, представляющими разные народы и эпохи (Древняя Греция, 
средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в 
характере культурных традиций разных народовмира. 

6. Чуден свет — мудры люди, дивны дела их. Лоскутная мозаика: 
традиции мастерства (1 ч) Представление о роли изобразительных 
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 
материального окружения. Элементарные приёмы работы с различными 
материалами для создания выразительного образа. Представление о 
возможностях использования навыков художественного конструирования и 
моделирования в жизничеловека. 

7. Живописные просторы Родины. Пейзаж: пространство и цвет (1 ч) 
Красота, разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 
средствами живописи. Выбор средств художественной выразительности для 
создания живописного образа в соответствии с поставленнымизадачами. 
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8. Родные края в росписи гжельской майолики. Русская майолика: 
традиции мастерства (1 ч) Ознакомление с произведениями народных 
художественных промыслов вРоссии. 

9. «Двор, что город, изба, что терем». В мире народного зодчества: 
традиции народного мастерства (1 ч) Отражение в произведениях 
пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 
отношение к природе, человеку и обществу. Образы архитектуры и 
декоративно-прикладногоискусства. 

10. «То ли терем, то ли царёв дворец». В мире народного зодчества: 
традиции народного мастерства (1 ч) Отражение в пластических искусствах 
природных, географических условий, традиций, религиозных верований 
разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства народовРоссии). 

11. Каждая птица своим пером красуется. Живая природа: форма и цвет, 
пропорции (1 ч) Образная сущность искусства: художественный образ, его 
условность, передача общего через единичное. Изображение деревьев, птиц, 
животных: общие и характерные черты. 

Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (10 ч) 

12. Каждая изба удивительных вещей полна. Натюрморт: свет и тень, 
объём и пропорции (1 ч) Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами живописи. Выбор средств 
художественной выразительности для создания живописного образа в 
соответствии с поставленнымизадачами. 

13. Русская зима. Пейзаж в графике: чёрный и белый цвета (1 ч) Роль 
контраста в композиции. Композиционный центр. Линия, штрих, пятно и 
художественныйобраз. 
Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности 
образа. 
Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

14. Зима не лето, в шубу одета. Орнамент народов мира: традиции 
мастерства (1 ч) Представление о богатстве и разнообразии художественной 
культуры (на примере культуры народов России). Роль природных условий в 
характере культурных традиций разных народов мира. Разнообразие форм в 
природе как основа декоративных форм в прикладномискусстве. 

15. Зима за морозы, а мы за праздники. Карнавальные новогодние 
фантазии: импровизация (1 ч) Представление о роли изобразительных 
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 
материального окружения. Роль рисунка в искусстве: основная и 
вспомогательная. Разнообразие материалов для художественного 
конструирования и моделирования. Сказочные образы в народной культуре и 
декоративно- прикладномискусстве. 

16. Всякая красота фантазии да умения требует. Маски — фантастические 
и сказочные образы, маски ряженых (1 ч) Образная сущность искусства: 
художественный образ, его условность, передача общего черезединичное. 

17. В каждом посаде в своём наряде. Русский народный костюм: узоры-
обереги (1 ч) Представления о богатстве и разнообразии художественной 
культуры (на примере культуры народовРоссии). 

18. Жизнь костюма в театре. Сценический костюм героя: традиции 
народного костюма (1 ч) Особенности художественного творчества: художник 
и зритель. Отражение в произведениях пластических искусств 
общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 
человеку и обществу. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 
танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

19. Россия державная. В мире народного зодчества: памятники 
архитектуры (1 ч) Образы архитектуры и декоративно-прикладногоискусства. 
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20. «Город чудный...» Памятники архитектуры: импровизация (1 ч) 
Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Связь 
изобразительного искусства с музыкой, песнями, танцами, былинами, 
сказаниями,сказками. 

21. Защитники земли Русской. Сюжетная композиция: композиционный 
центр (1 ч) Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 
отражённые в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность 
образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 
качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. 
д. Образ защитникаОтечества. 
Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (5 ч) 

22. Дорогие, любимые, родные. Женский портрет: выражение и пропорции 
лица (1 ч) Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. Представления народа о 
красоте человека (внешней и духовной). Эмоциональная и художественная 
выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 
чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 
бескорыстие и т. д. Образсовременника. 

23. Широкая Масленица. Сюжетно-декоративная композиция: 
композиционный центр и цвет (1 ч) Образы человека и природы вживописи. 

24. Красота и мудрость народной игрушки. Русская деревянная игрушка: 
развитие традиции мастерства (1 ч) Человек, мир природы в реальной жизни: 
образы человека, природы в искусстве. Ознакомление с произведениями 
народных художественных промысловРоссии. 

25-26. Герои сказки глазами художника. Сюжетная композиция: 
композиционный центр и цвет (2 ч) Представления народа о красоте человека 
(внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Сказочные образы в народной культуре и 
декоративно- прикладном искусстве. 
 
Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (8 ч) 

27. Водные просторы России. Морской пейзаж: линия горизонта и 
колорит (1 ч) Пейзажи разных географических широт. Выбор средств 
художественной выразительности для создания живописного образа в 
соответствии с поставленными задачами. 

28. Цветы России на павловопосадских платках и шалях. Русская набойка: 
традиции мастерства (1 ч) Искусство вокруг нас сегодня. Представление о 
роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 
человека, в организации его материальногоокружения.) 

29. Всяк на свой манер. Русская набойка: композиция и ритм (1 ч) 
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 
прикладномискусстве. 

30. В весеннем небе — салют Победы! Патриотическая тема в искусстве. 
Декоративно-сюжетная композиция: цвет (1 ч) Красота и разнообразие 
природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и 
графики. Образ защитникаОтечества. 

31. Гербы городов Золотого кольца России. Символические изображения: 
состав герба (1 ч) Образная сущность искусства: художественный образ, его 
условность, передача общего черезединичное. 

32. Сиреневые перезвоны. Натюрморт: свет и цвет (1 ч) Человек, мир 
природы в реальной жизни: образы человека, природы вискусстве. 

33. У всякого мастера свои затеи. Орнамент народов мира: традиции 
мастерства (1 ч) Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами 
мира, представляющими разные народы и эпохи (Древняя Греция, 
средневековая Европа, Япония илиИндия). 

34. Наши достижения. Я знаю. Я могу. Наш проект (1ч) 
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4 класс 

Восхитись вечно живым миром красоты (11 ч) 

1. Целый мир от красоты. Пейзаж: пространство, композиционный центр, 
цветовая гамма, линия, пятно (1 ч). Продолжение знакомства с основами 
художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. Диалог об 
искусстве. Средства художественной выразительности языка живописи, 
графики, декоративно-прикладного и народного искусства, передающие 
богатство, красоту и художественный образ окружающегомира. 

2. Древо жизни — символ мироздания. Наброски и зарисовки: линия, 
штрих, пятно, светотень (1 ч) 
Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Линия, 
штрих, пятно и художественный образ. Пейзажи родной природы. 

3. Мой край родной. Моя земля. Пейзаж: пространство, планы, цвет, свет 
(1 ч) Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами 
художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма,ритм. 

4. Цветущее дерево — символ жизни. Декоративная композиция: 
мотив дерева в народной росписи (1ч). Ознакомление с произведениями 
народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 
Искусство вокруг нас сегодня. Продолжение знакомства с основами 
художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма,ритм. 

5. Птица — символ света, счастья и добра. Декоративная композиция: 
равновесие красочных пятен, узорные декоративные разживки, симметрия, 
ритм, единство колорита (1 ч). Ознакомление с произведениями народных 
художественных промыслов в России (с учётом местныхусловий). 

6. Конь — символ солнца, плодородия и добра. Декоративная 
композиция: линия, силуэт с вариациями городецких разживок (1 ч). Понятие 
о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов 
быта, орудий труда, костюма;музыка,песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 
учётом местных условий). 

7. Связь поколений в традициях Городца. Декоративная композиция с 
вариациями городецких мотивов: ритм, симметрия, динамика, статика (1 ч). 
Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, 
цвет, линия, форма,ритм. 

8. Знатна Русская земля мастерами и талантами. Портрет: пропорции лица 
человека (1 ч). Образ человека в традиционной культуре. Представления 
народа о красоте человека (внешней идуховной), 
отражённые в искусстве. Жанр портрета. 

9. Вольный ветер — дыхание земли. Пейзаж: линии, штрихи, точки, пятно, 
свет (1 ч). Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами 
художественной грамоты: композиция, цвет, линия,ритм. 

10. Движение — жизни течение. Наброски с натуры, по памяти и 
представлению: подвижность красочных пятен, линий (1 ч). Образы природы 
и человека в живописи. Разница в изображении природы в разное время года, 
суток, различнуюпогоду. 

11. Осенние метаморфозы. Пейзаж: колорит, композиция (1 ч). 
Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 
эмоциональных состояний. Использование различных художественных 
материалов и средств для создания выразительных образов природы. 
Жанрпейзажа. 
Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 ч) 

12. Родословное дерево — древо жизни, историческая память, связь 
поколений. Групповой портрет: пропорции лица человека, композиция (1ч). 
Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. Продолжение знакомства с основами 
художественной грамоты: композиция, цвет,линия. 
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13. Двенадцать братьев друг за другом бродят... Декоративно-сюжетная 
композиция: приём уподобления, силуэт (1 ч). Человек, мир природы в 
реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Образ человека в 
традиционнойкультуре. 

14. Год не неделя — двенадцать месяцев впереди. Иллюстрация к 
сказке: композиция, цвет (1ч). Темы любви, дружбы, семьи вискусстве. 

15. Новогоднее настроение. Колорит: гармоническое сочетание 
родственных цветов (1ч). Человек, мир природы в реальной жизни: образы 
человека, природы в искусстве. Эмоциональные возможности цвета. 
Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, 
цвет, линия, форма,ритм. 

16. Твои новогодние поздравления. Проектирование открытки: цвет, 
форма, ритм, симметрия (1ч) 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания 
выразительного образа. Представление о возможности использования 
навыков конструирования и моделирования в жизни человека. 

17. Зимние фантазии. Наброски и зарисовки: цвет, пятно, силуэт, линия 
(1 ч). Образы природы и человека в живописи. Красота и разнообразие 
природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 
Пейзажи разных географическихширот 

18. Зимние картины. Сюжетная композиция: линия горизонта, 
композиционный центр, пространственные планы, ритм, динамика (1 ч). 
Образы природы и человека в живописи. Продолжение знакомства с основами 
художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма,ритм. 

19. Ожившие вещи. Натюрморт: форма, объём предметов, их 
конструктивные особенности, композиция (1 ч). Человек, мир природы в 
реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Жанрнатюрморта. 

20. Выразительность формыпредметов. 
Декоративный натюрморт: условность формы и цвета, чёрная линия, 

штрихи в обобщении формы предмета (1 ч). Жанр натюрморта. Продолжение 
знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, 
форма, объём. 

21. Русское поле. Бородино. Портрет. Батальный жанр (1 ч). Отражение в 
произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 
нравственности и эстетике:отношениекприроде,человекуиобществу. 
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 
искусстве. Образ защитника Отечества. Жанр портрета. 

22. «Недаром помнит вся Россия про день Бородина...» Сюжетная 
композиция: композиционный центр, колорит (1 ч). Образ защитника 
Отечества. Эмоциональная и художественная выразительность образов 
персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: 
доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.п. 

23. Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве крестьянского 
дома. Образы-символы. Орнамент: ритм, симметрия, символика (1 ч). 
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в 
искусстве. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 
повседневной жизни человека, в организации его материальногоокружения. 

24. Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, 
линия, штрих(1ч) 
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). 

25. Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, 
линия, штрих(1ч) 
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Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 
средствами рисунка. 
 
Восхитись созидательными силами природы и человека (9 ч) 

26. Вода — живительная стихия. Проект экологического плаката: 
композиция, линия, пятно(1ч) 
Особенности художественного творчества: художник и зритель.
 Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствамирисунка. 

27. Повернись к мирозданию. Проект экологического плаката в технике 
коллажа(1ч) Искусство вокруг нас. Использование различных художественных 
материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

28—29. Русский мотив. Пейзаж: композиция, колорит, цветовая гамма, 
пространство (2 ч) 

Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами 
художественной грамоты: композиция, цвет, линия. 

30. Всенародный праздник — День Победы. Патриотическая тема в 
искусстве: образы защитников Отечества (1 ч). Представления народа о 
красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ 
защитника Отечества. Основные темы скульптуры. Выразительность 
объёмныхкомпозиций. 

31. «Медаль за бой, за труд из одного металла льют». Медальерное 
искусство: образы-символы (1ч) 
Основные темы скульптуры. Элементарные приёмы работы с пластическими 
скульптурными материалами. 
32—34. Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов мира: 
региональное разнообразие и национальные особенности (2 ч). Знакомство с 
несколькими наиболее яркими культурами мира (Древняя Греция, 
средневековая Европа, Япония или Индия). 
 
Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 
традиций, религиозных верований разных народов (на примере 
изобразительного и декоративно- прикладного искусства народов России). 

Учебники: 
- учебники по изобразительному искусству: 

− Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное искусство. 1класс; 

− Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное искусство. 2класс; 
− Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное искусство. 3класс; 
− Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Изобразительное искусство. 4класс; 

 
3.2.11. Технология 
(авторы Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П, Шипилова Н.В.) 
 
Пояснительнаязаписка 
Рабочая программа разработана на основе ФГОС начального общего 
образования , примерных основных общеобразовательных программ, 
авторских программ по курсу 
«Технология», Предметная линия учебников «Перспектива» 1- 4 
классы / Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова. – М.Просвещение,2016 
Общие цели образования с учётом специфики учебного 
курса«Технология». 

Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения, 
учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. В начальной 
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школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении 
данный предмет может стать опорным для формирования системы 
универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности 
(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, 
умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 
практической ситуации, предлагать практические способы решения, 
добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем 
самым становятся более понятными длядетей. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 
направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о 
технологическом процессе как совокупности, применяемых при изготовлении 
какой- либо продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к 
технической документации требований, но и показывает, как использовать эти 
знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 
информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством 
общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных 
качеств, а также формирования системы специальных технологических и 
универсальных учебных действий. 
 
Цели изучения технологии в начальной школе: 

• приобретение личного опыта как основы обучения ипознания; 
• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико- 
технологическими умениями и проектнойдеятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 
людямтруда. 
Основные задачи курса: 

• - духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического 
и социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной 
культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному 
миру и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и 
людям  труда; знакомство с современнымипрофессиями; 

• - формирование идентичности гражданина России в поликультурном 
многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов 
России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на 
основеуважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции 
других; 

• - формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания 
мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного 
мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и 
навыков, осмысления 
технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

• - развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности,  
любознательности на основе связи трудового и технологического образования 
с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе 
мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 
нестандартныхситуациях; 

• - формирование на основе овладения культурой проектнойдеятельности: 
•  - внутреннего плана деятельности, включающего 

целеполагание, планирование (умения составлять план действий и применять 
его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 
результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 
коррекцию иоценку; 
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•  - умений переносить усвоенные в проектной деятельности 
теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления 
изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении 
предмета «Окружающий мир»и других школьных дисциплин; 

•  - коммуникативных умений в процессе реализации проектной 
деятельности (умения выслушивать и принимать разные точки зрения и 
мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к 
единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, 
аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 
способа и т.д.); 

•  - первоначальных конструкторско-технологических знаний и 
технико- технологических умений на основе обучения работе с 
технологической документацией (технологической картой), строгого 
соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и способов 
работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 
соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, 
организации рабочегоместа; 

•  - первоначальных умений поиска необходимой информации в 
различных источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи 
имеющейся информации, а также навыков использованиякомпьютера; 

•  - творческого потенциала личности в процессе изготовления 
изделий и реализациипроектов. 
 
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

         Курс рассчитан на 169 ч: 
1  класс -1 час в неделю (33 ч), 2, 4кл.— 1 ч в неделю (по 34 ч), 
3-кл. —  2 часа в неделю (68 ч) 
 
                          СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 
способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
        Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир 
как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 
(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства 
и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов).      Особенности 
тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 
разных народов, отражающие природные, географические и социальные 
условия конкретного народа. 
       Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 
(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 
окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 
ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 
предметной среды (общее представление). 
          Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 
работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 
рабочем месте  материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 
Отбор и анализ информации (из учебника и  других дидактических 
материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 
корректировка хода  работы. Работа в малых  группах, осуществление 
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 
подчиненный). 
        Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 
его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 
индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 
деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги 
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(например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 
Выполнение доступных видов работ по  самообслуживанию, домашнему 
труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты 
       Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 
элементарных физических, механических и технологических свойств 
доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 
применение в жизни. 
        Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов . 
Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов 
в зависимости от назначения изделия. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и 
безопасного использования. 
Общее представление о технологическом процессе:  анализ  устройства и 
назначения изделия; выстраивание последовательности 
практических действий и технологических операций; подбор материалов  и 
инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 
сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 
дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 
технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей 
(на  глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 
угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 
канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 
др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 
соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 
аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями  
декоративных  орнаментов разных народов России (растительный, 
геометрический и другие орнаменты). 
Использование измерений и построений для решения практических задач. 
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, 
эскиз, развертка, схема (их  узнавание). Назначение линий  чертежа (контур, 
линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 
условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 
простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, схеме. 
Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-
либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия 
(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 
конструкций и способы их сборки . Виды и способы соединения деталей. 
Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 
внешнего оформления назначению изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов  по 
образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 
(технико-технологическим, функциональным, декоративно- художественным 
и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 
конструкторе. 
Практика работы на компьютере 
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 
хранения, переработки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для  ввода, вывода, обработки 
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 
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устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного 
письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 
редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, 
каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда  при работе на 
компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 
(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 
электронных носителях. 
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 
рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 
небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 
Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power 
Point. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
«ТЕХНОЛОГИЯ». 1-2 классы 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У обучающегося будет сформировано: 

� положительное отношение к труду и профессиональной 
деятельностичеловека; 

� бережное отношение к окружающему миру и результату 
деятельностичеловека; 

� представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-
практической деятельности; 

� представление об основных критериях оценивания своей деятельности на 
основе заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы 
юноготехнолога»; 

� представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе 
анализа взаимодействия детей при изготовленииизделия; 

� представление об основных правилах и нормахповедения; 
� умение организовывать рабочее место и соблюдать правила 

безопасного использования инструментов и материалов для качественного 
выполненияизделия; 

� представление о значении проектной деятельности для выполненияизделия; 
� стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка 

комнаты; уход за мебелью, комнатнымирастениями). 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

� внутренней позиции на уровне положительного отношения кшколе; 
� этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия 

учеников при изготовленииизделия; 
� эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и неаккуратного); 
� потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, 

склонностей испособностей. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Регулятивные 
Обучающийся научится: 

� понимать смысл инструкции учителя и принимать учебнуюзадачу; 
� соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с 

текстовымпланом; 
� составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике 

слайдов и проговаривать вслух последовательность выполняемых действий; 
� осуществлять действия по образцу и заданномуправилу; 
� контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе 

слайдового плана; 
� оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе 

заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и 
корректироватьих. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

� работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики 
«Вопросы юного технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, 
распределять роли, проводитьсамооценку; 

� воспринимать оценку своей работы, данную учителем итоварищами. 
Познавательные 
Обучающийся научится: 

� находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 
текстов ииллюстраций; 

� использовать знаково-символическую и навигационную системыучебника; 
� выстраивать ответ в соответствии с заданнымвопросом; 
� высказывать суждения; обосновывать свойвыбор; 
� проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, 

выделять существенныепризнаки; 
� сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и 

изделия по заданнымкритериям. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

� использовать при ответе информацию из таблиц и схем, 
представленныхучебнике; 

� выделять информацию из текстовучебника; 
� использовать полученную информацию для принятия несложныхрешений; 
� использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической 

деятельности. 
Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

� задавать вопросы и формулировать ответы при выполненииизделия; 
� слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общеерешение; 
� выполнять работу в паре, принимая предложенные правилавзаимодействия; 
� выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения оних. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

� приводить аргументы и объяснять свойвыбор; 

� вести диалог на заданнуютему; 
� соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие 

аргументы. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Общекультурные и общетрудовые компетенции Основы культурытруда 
Обучающийсянаучится: 

� воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на 
воде, в информационномпространстве; 

� называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных 
сферах; 

� организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с 
материалами (бумагой, пластичными материалами, природными материалами, 
тканью, нитками) и инструментами (ножницами, стеками, швейной 
иглой,шилом); 

� соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями 
при выполненииизделия; 

� различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, 
инструменты и приспособления в зависимости от видаработы; 

� проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по 
используемомуматериалу; 

� объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовленияизделия). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

� уважительно относится к трудулюдей; 
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� определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности 
человека; 

� организовывать рабочее место для работы с материалами иинструментами; 
� отбирать материалы и инструменты в зависимости от видаработы; 
� анализировать предметы быта по используемомуматериалу. 

 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графическойграмоты 

 

Обучающийся научится: 

� узнавать и называть основные материалы и их свойства(см. Таблицу1). 
Таблица 1 

 
Материал 

Планируемые результаты 

Бумага и картон называть основные свойства бумаги (цвет, прочность), ее 
состав (растительные волокна,древесина); 
определять при помощи учителя виды бумаги икартона; 
классифицировать по толщине (тонкая бумага, картон), по 
поверхности (гофрированная,гладкая); 
сравнивать свойствабумагииткани (сминаемость, 
прочность); 
выбирать необходимый вид бумаги для выполненияизделия 

Текстильные и 
волокнистые 
материалы 

определять под руководством учителя виды ткани и нитей по 
составу; 
определять свойства ткани (сминаемость,прочность); 
определять виды ниток по назначению и использованию: 
швейные, вышивальные,вязальные 

Природные материалы называть свойства природныхматериалов; 
сравнивать природные материалы по цвету, форме,прочности 

Пластичные 
материалы 

называть свойства пластилина: цвет, пластичность, состав 
(глина, воск,краски); 

 сравнивать свойства пластилина и глины
 (форма, пластичность,цвет) 

Конструктор определять детали конструктора 

� узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной 
обработки         материалов         в         зависимости         от         их          
свойств (см. Таблицу2). 
Таблица 2 

 
Материал 

Планируемые результаты 
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Бумага и картон - выбирать под руководством учителя приёмы и 
способы работы с бумагой: склеивание, отрезание, 
рисование, складывание, проглаживание гладилкой, 
вырезание, отрывание, обрывания поконтуру; 

- размечать детали изделия при помощи шаблона, 
полинейке; 

- соблюдать правила экономного расходованиябумаги; 
- составлять композиции по образцу, в соответствии с 

собственным замыслом, используя различные техники 
(аппликация, рваная аппликация мозаика, коллаж, 
конструирование из различных материалов, 
моделирование, макетирование); 

- выполнять изделия на основе техникиоригами; 
- изготавливать изделие из бумаги на основе сгибания и 

вырезания простейшейфигуры; 
- использовать способ соединения бумажных изделий 

при помощи клея, а также мыльным раствором 
кстеклу; 

- использовать в практической работе разные виды 
бумаги: журнальную, цветную, 
гофрированную,картон; 

- выполнять раскрой деталей при
 помощи ножниц и обрыванием 
поконтуру 

Ткани и нитки - отмерять длинунити; 
- выполнять строчки прямых стежков, строчки стежков с 

перевивом змейкой, строчки стежков с 
перевивомспиралью; 

- использовать различные виды стежков в декоративных 
работах для оформленияизделий; 

- выполнять разметку деталей изделия при 
помощивыкройки; 

- выполнять раскрой деталей изделия при 
помощиножниц; 

- создавать разные виды кукол из ниток по 
однойтехнологии; 

- использовать ткани и нити для украшения одежды и 
интерьера; 

- расходовать экономно ткань и нитки при выполнении 
изделия; 

- пришивать пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными 
отверстиями (пуговицы с 2, 4отверстиями) 

Природные материалы − применять на практике различные 
приёмы работы с природными 
материалами: склеивание, соединение, 
деление начасти; 

− использовать различные способы 
хранения природных материалов и 
подготовки их кработе; 

− оформлять изделия из природных 
материалов при помощи окрашивания 
ихгуашью; 

− выполнять изделия с использованием 
различных природных материалов; 

− выполнить сборку изделий из природных 
материалов при помощи клея 
ипластилина 
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Пластичные материалы - использовать приёмы деления пластилина с помощью 
стеки инитки; 

- использовать пластичные материалы в качестве 
материала для соединениядеталей; 

- выполнять рельефную аппликацию изпластилина; 
- использовать конструктивный способ лепки: 

вылепливание сложной формы из нескольких частей 
разных форм путем примазывания одной части 
кдругой; 

- использовать пластический способ лепки: лепка из 
целого куска; 

- использовать пластилин для декорированииизделий 
Конструктор - использовать приёмы работы завинчивание 

иотвинчивание; 
- выбирать и заменять детали конструктора в 

зависимости от замысла 
Растения, уход за 
растениями 

- уметь получать, сушить и проращивать семена по 
заданной технологии; 

- осваивать правила ухода за комнатными растениями и 
использовать их под руководствомучителя; 

- проводить долгосрочный опыт на определение 
всхожести семян; 

- наблюдать и фиксировать результаты,
 определятьи использовать инструменты и 
приспособления,необходимые 

- для ухода за комнатными растениями 
 

� использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисованиизаготовок; 
� чертить прямые линии по линейке и по намеченнымточкам; 
� использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, 

напёрстком, ножницами, гаечным и накиднымключами; 
� использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при 

декорированииизделия. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

� комбинировать различные технологии при выполнении одногоизделия; 
� использовать одну технологию для изготовления разныхизделий; 
� применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и 

профессиональнойдеятельности; 
� оформлять изделия по собственному замыслу и на основе 

предложенногообразца. 
Конструирование и моделирование 
Обучающийся научится: 

� выделять детали конструкции, называть их форму и способсоединения; 
� анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии,схеме; 
� изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданнымусловиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

� создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ вматериале; 
� изменять видконструкции. 

Практика работы на компьютере 
Обучающийся научится: 

� понимать информацию, представленную в разныхформах; 
� наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовыйплан); 
� выполнять простейшие преобразования информации (перевод

 текстовой информации в рисуночную и / или табличнуюформу); 
� работать со «Словарём юноготехнолога». 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

� понимать значение компьютера для полученияинформации; 
� различать и использовать информацию, представленную в различныхформах; 

� наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать 
посильное участие в поискеинформации; 

� соблюдать правила работы накомпьютере; 
� находить информацию по заданной теме на основе текста и 

иллюстрацийучебника. 
Проектная деятельность 
Обучающийся научится: 

� составлять план работы на основе слайдов, предложенных вучебнике; 
� распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе 

впаре. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

� первоначальным навыкам работы над проектом под руководствомучителя; 
� ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку 

качества выполненияизделия; 
� развивать навыки работы в коллективе, умения работать впаре; 
� применять на практике правила сотрудничества в коллективнойдеятельности. 

 
3-4 классы 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У обучающегося будут сформированы: 
- положительное отношение к труду и профессиональной деятельности 
человека, как создателя и хранителя этнокультурногонаследия; 

- ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату 
деятельности человека и культурно историческомунаследию; 
- интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в 
заданиях учебника; 
- представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-
практической деятельности; 
- основные критерии оценивания деятельности других учеников на основе 
заданных в учебнике критериев и ответов на «Вопросы юноготехнолога»; 
- этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи,
 ответственности) при изготовлении изделия, работе в паре и 
выполнениипроекта; 
- потребность соблюдать правила безопасного использования
 инструментов и материалов для качественного выполненияизделия; 

- представления о значении проектнойдеятельности. 
- интерес к конструктивнойдеятельности; 
- простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонтодежды); 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 
- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 
трудовой деятельности; 
- этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при 
изготовлении изделия; 

- ценности коллективного труда в процессе создания изделия и 
реализациипроекта; 
- способность  оценивать  свою  деятельность,  определяя  
позаданнымкритериям её успешность или неуспешность; 

- представление о себе как о гражданинеРоссии; 
- бережного и уважительного отношения к культурно-историческому 
наследию страны и родного края; 

- уважительного отношения к людям и результатам их трудовойдеятельности. 
-эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 
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- потребность в творческой деятельности; 
- МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Регулятивные 
У обучающегося будут сформированы: 

- принимать и сохранять учебную задачу при выполненииизделия; 
- дополнять слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, 
предложенный в учебнике недостающими или промежуточными этапами под 
руководствомучителя; 

- изменять план выполнения работы при изменении конструкции 
илиматериалов; 

- проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при 
помощиучителя; 

- осуществлять действия по заданному правилу и собственномуплану; 
- контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе 
текстового плана; 

- проводитьоценкусвоихдействийнаосновезаданныхвучебникекритериеви 
«Вопросов юного технолога» и корректировать их. 
Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики 
«Вопросы юного технолога»: ставить цель; составлять план, определяя задачи 
каждого этапа работы над изделием, распределятьроли; 

- проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости 
отусловий; 

- выделять познавательную задачу из практическогозадания; 
- воспринимать оценку своей работы данную учителем и товарищами и 
вносить изменения в своидействия; 
Познавательные 

У обучающегося будут сформированы: 

- находить и выделять необходимую информацию из текстов ииллюстраций; 
- высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, 
пользуясь материаламиучебника, 

- проводить защиту проекта по заданномуплану; 
- использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты 
и работе с материаламиучебника; 
- проводить анализ изделий и определять или дополнять 
последовательность их выполнения под руководствомучителя; 
- анализировать,  сравнивать,  классифицировать и обобщать реальные 
объекты и изделия; 
- находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи 
между реальными объектами и явлениями под руководствомучителя; 
Обучающиеся получат возможность для формирования: 
- создавать небольшие устные сообщения, используя материалы
 учебника, собственные знания иопыт; 
- выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в 
различные знаково-символические системы, выделять учебные и 
познавательныезадачи; 
- проводить сравнение предметов, явлений и изделий по
 самостоятельно предложеннымкритериям; 
- находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам 
и потребностям; 
- читать и работать с текстами с целью использования информации в 
практической деятельности. 
Коммуникативные 
У обучающегося будут сформированы: 

- слушать собеседника, допускать возможность существования другого 
суждения, мнения; 
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- уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение 
партнера при работе в паре и надпроектом; 
- выполнять работу в паре: договариваться о правилах взаимодействия, 
общаться с партнером в соответствии с определённымиправилами; 
- формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и 
учебной задачи; 

- проявлять инициативу в ситуацииобщения. 
Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- воспринимать аргументы, приводимыесобеседником; 
- соотносить мнение партнера со своим, высказывать своюоценку, 
- приводя аргументы «за» и«против»; 
- учится договариваться, учитывая интересы партнера исвои; 

- вести диалог на заданнуютему; 
- использовать средства общения для решения простейших 

коммуникативныхзадач. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Обучающийся научится: 

- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 
предметно- преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя 
этнокультурного наследия ( на примере народных традиционных ремесел 
России) в различных  сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в 
Информационном пространстве; 
- называть основные виды профессиональной (ремесленнической) 
деятельности человека: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву 
ит.д. 
- организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с 
материалами: бумагой, пластичными материалами, природными материалами 
(крупами, яичной скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, 
ракушки), тканью, ниткам, фольгой; 

- с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой,шилом; 
- с инструментами: челнок, пяльцы (вышивание), нож (для разрезания),циркуль 

-соблюдать правила безопасной работы с инструментамипри выполнении 
изделия; 
- различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы 
и инструменты в зависимости от видаработы; 
- при помощи учителя проводить анализ простейших предметов
 быта по используемому материалу,назначению; 
- объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления 
изделия на основе эффективного использования различныхматериалов. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

- определять в своей деятельности элементы профессиональной 
деятельностичеловека; 

- называть традиционные для своего края народные промыслы иремесла; 
- осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследияРоссии. 

- познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской 
росписью, Городецкой росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, 
историей возникновения и развития, способомсоздания. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. Обучающийся научится: 

- узнавать и называть основные материалы и ихсвойства; 
- узнавать и называть свойства материалов, изученных во 2классе: 

Бумага и картон: 
− виды бумаги: копировальная, металлизированная, калькированная и их 
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свойства (поверхность,использование); 
− особенности использования различных видовбумаги; 
− практическое применение кальки, копировальной и 

металлизированнойбумаги. 
− выбирать и объяснять необходимый вид бумаги для выполненияизделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: 
− структура и составтканей; 
− способ производства тканей (хлопковые и льняные ткани вырабатываются из 

волокон растительного происхождения; шерстяные производятся из 
шерстяного волокна, получаемого из шерсти животных; искусственные 
получают, используя химическиевещества); 

− производство и виды волокон (натуральные,синтетические); 
− способы соединения (сваливание, вязание и ткачество) и обработки волокон 

натуральногопроисхождения; 
Природные материалы 
- различать виды природных материалов: крупы (просо, гречка и т.д.), яичная 
скорлупа (цельная и раздробленная на части), желуди, скорлупа от орехов, 
каштаны, листики, ракушки; 

- сравнивать природные материалы по их свойствам и способамиспользования. 
Пластичные материалы 
- сравнение свойств (цвет, состав, пластичность) и видов (тесто, пластилин, 
глина) пластичныхматериалов; 
- знакомство с видами изделий из глины, использованием данного материала 
в жизнедеятельностичеловека; 

- знакомство с видами рельефа: барельеф, горельеф,контррельеф; 
- сравнение различных видов рельефа на практическомуровне; 
- экономно расходовать используемые материалы привыполнении; 
- выбирать материалы в соответствии с заданнымикритериями; 
- выполнять простейшие эскизы инаброски; 

- изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому 
плану, эскизам; 
- выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по
 линейке, через копировальную, калькированную бумагу, помощью 
шаблонов, наглаз. 
- выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, 
при помощи шаблона наткани. 

- выполнять разметку симметричныхдеталей; 
- оформлять изделия по собственному замыслу на основе 

предложенногообразца; 
- узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы 
ручнойобработки материалов в зависимости от ихсвойств 
Бумага и картон 

− приемы работы с калькой, копировальной и металлизированнойбумагой; 
− выполнять различные виды орнамента, (геометрический, растительный, 

зооморфный, комбинированный); 
− выбирать вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под 

руководством учителя); 
− осваивают новую технологию выполнение изделия на основепапье-маше. 

Ткани и нитки 
− приемы работы с нитками(наматывание); 
− различать виды ниток, сравнивая их свойств (цвет,толщина); 
− выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ иназначения; 
− научатьсявыполнять 

видышвов:стачныеиукрашающие,ручныеимашинные,шов 



199 
 

«через край», «тамбурный шов»; 
− освоить новые технологическиеприемы: 
− моделирование на основе выполнения аппликации из ткани 

народныхкостюмов; 
− конструирование игрушек на основе помпона по собственномузамыслу; 
− «изонить»; 
− украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой,блестками; 
− плетения в тринитки; 

Природные материалы 
− осваивают технологию выполнениямозаики: 
− изкрупы, 
− из яичной скорлупы(кракле), 
− создавать композиции на основе целой яичнойскорлупы, 
− оформлять изделия из природных материалов припомощи 
− фломастеров, красок и цветнойбумаги. 

Пластичные материалы 
− используют прием смешивания пластилина для получения новыхоттенков; 
− осваивают технологию выполнения объемных изделий - лепки из соленого 

теста, конструирования из пластичныхматериалов; 
− осваивают прием лепки мелких деталей приёмомвытягиванием. 

Растения, уход за растениями 
− уметь выращивать лук на перо по заданнойтехнологии; 

− проводить долгосрочный опыт по выращиванию растений, наблюдать и 
фиксировать результаты; 

− использовать правила ухода за комнатными растениями, используя 
инструменты и приспособления, необходимые для ухода за 
комнатнымирастениями. 
Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и 
технологии 
- использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании 
заготовок (карандаш, резинка, линейка,циркуль); 

- чертить прямые линии по линейке и намеченнымточкам; 
- вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданномурадиусу. 
- применять приемы безопасной работы синструментами: 

−использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, 
наперстком, ножницами,: челноком, пяльцами (вышивание), ножом 
(разрезания), циркулем, гаечным и накидным ключами; 

−использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, 
металлизированной бумагой; 

−осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному 
контуру, разрыванием пальцами, ножом по фальцлинейке; 
Обучающиеся получит возможность: 

- комбинировать различные технологии при выполнении одногоизделия; 
- изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по 

готовомуобразцу; 
- комбинировать различные технологии при выполнении одногоизделия; 

- осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления 
разных изделий; 
- осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической 
работе, профессиях быту и профессиональнойдеятельности; 

- оформлять изделия по собственномузамыслу; 
- выбирать и заменять материалы и инструменты при выполненииизделий; 
- подбирать материал наиболее подходящий для выполненияизделия. 

Конструирование и моделирование 
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Обучающийся научится: 

- выделять детали конструкции, называть их форму и определять 
способсоединения; 
- анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и 
готовому образцу; 

- изменять детали конструкции изделия для создания разных 
вариантовизделии; 

- анализировать текстовый и слайдовый план изготовленияизделия; 
- изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданнымусловиям. 

Обучающиеся получит возможность: 

- изменять конструкцию изделия и способ соединениядеталей; 
- создавать собственную конструкцию изделия по заданномуобразцу. 

Практика работы на компьютере 
Обучающийся научится: 

- понимать информацию, представленную в учебнике в разныхформах; 
- воспринимать книгу как источникинформации; 

- наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике 
(текст, иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать 
простейшие выводы; 
- выполнять простейшие преобразования информации (переводить 
текстовую информацию в табличнуюформу; 
- заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под 
руководством учителя; 

- осуществлять поиск информации в интернете под руководствомвзрослого 
Обучающиеся получит возможность: 

- понимать значение использования компьютера для полученияинформации; 
- осуществлять поиск информации на компьютере под наблюдениемвзрослого; 

- соблюдать правила работы на компьютере и его использования и бережно 
относиться ктехнике; 

- набирать и оформлять небольшие по объемутексты; 
- отбирать информацию по заданной теме на основе текста и 

иллюстрацийучебника. 
Проектнаядеятельность 
Обучающийсянаучится: 

- восстанавливать и/ или составлять план последовательности выполнения 
изделия по заданному слайдовому и/или текстовомуплану; 
- проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и 
находить общие закономерности в ихизготовлении; 

- выделять этапы проектнойдеятельности; 
- определять задачи каждого этапа проектной деятельности под 

руководствомучителя; 
- распределять роли при выполнении изделия под руководствомучителя; 
- проводить оценку качества выполнения изделия по заданнымкритериям; 

Обучающиеся получит возможность: 

- определять задачи каждого этапа проектнойдеятельности; 
- ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, 
проводить оценку качества выполненияизделия; 
- развивать  навыки  работы в коллективе, умения работать в паре; 
применять на практике правила сотрудничества в коллективнойдеятельности. 

 

1. Учебники 
1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Учебник: 1класс. 
2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология: Учебник: 2класс. 
3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова. Технология. Учебник: 3 класс. 
4. Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащекова С.В.Технология. Учебник:4 класс. 
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3.2.12.Физическая культура 
 
(автор Матвеева А.П.) 
 
Пояснительная записка 

Программа по предмету «Физическая культура» для учащихся 
начальной школы составлена на основе авторской программы «Физическая 
культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. П. Матвеева. 
1—4классы:пособие для учителей общеобразовательныхучреждений» 

    автора А.П.Матвеева, издательство «Просвещение», Москва, 2011г. 
Целью учебной программы по физической культуре является 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 
развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении 
разнообразных форм занятий физической культурой. Реализация данной цели 
обеспечивается содержанием учебного предмета дисциплины «Физическая 
культура», в качестве которого выступает физкультурная (двигательная) 
деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение 
здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение 
определенных знаний, двигательных навыков и умений. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением 
следующих образовательных задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических 
качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 
системорганизма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений 
посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и 
техническим действиям из базовых видов спорта; 

– формирование общих представлений о физической культуре, ее 
значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 
развитии и физической подготовленности; 

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха идосуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 
отдельными показателями физического развития и 
физическойподготовленности. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в 
начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной 
деятельности с общеразвивающей направленностью. Освоение предмета 
данной деятельности способствует не только активному развитию физической 
природы занимающихся, но и формированию у них психических и 
социальных качеств личности, которые во многом обусловливают 
становление и последующее формирование универсальных способностей 
(компетенций) человека. Универсальность компетенций определяется в 
первую очередь широкой их востребованностью каждым человеком, 
объективной необходимостью для выполнения различных видов 
деятельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной 
школе в процессе освоения учащимися предмета физкультурной деятельности 
с общеразвивающей направленностью, входят: 

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и 
использовать средства для достижения еецели; 

– умение активно включаться в коллективную деятельность, 
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взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 
– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 
взрослымилюдьми. 
Планируемые результаты освоения учебногопредмета 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего 
образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 
укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 
трудовой деятельности. 

 
Знания о физической культуре Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 
характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 
воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 
основных физическихкачеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий 
физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой 
деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: 
характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 
выносливость, равновесие,гибкость) и демонстрировать физические 
упражнения, направленные на ихразвитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках 
физической культуры и организовывать места занятий физическими 
упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на 
открытомвоздухе). 
Способы физкультурной деятельности Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 
физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученнымиправилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 
соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 
(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия 
сигроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 
физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 
гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 
наблюдения за динамикойпоказателей. 
Физическое совершенствование Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 
зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину 
нагрузки по частоте пульса (с помощью специальнойтаблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; – выполнять 
акробатические упражнения (кувырки, стойки,перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 
(перекладина, гимнастическаяскамейка); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 
броски мячей разного веса и объёма); – выполнять игровые действия и 
упражнения из подвижных игр разной функциональнойнаправленности. 
 

1 класс  
Личностныерезультаты: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи исопереживания; 
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- проявлять положительные качества личности и управлять своими 
эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях иусловиях; 
- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей; 
- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 
общий язык и общиеинтересы. 
Метапредметные результаты: 
- уметь характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегосяопыта; 
- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

ихисправления; 
- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы итолерантности; 
- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 
занятий физическойкультурой; 
- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 
местазанятий; 
-планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 
процессе ее выполнения; 
- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 
находить возможности и способы ихулучшения; 
- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки 
в движениях и передвиженияхчеловека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 
эталоннымиобразцами; 
- управлять эмоциями при общении со сверстниками
 и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность,рассудительность; 
- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 
спорта, использовать их в игровой и соревновательнойдеятельности. 
Предметные результаты: 
-планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 
-организация отдыха и досуга с использованием средств физической 
культуры; 
-изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика 
еѐ роли и значения в жизнедеятельности человека; 
-представление физической культуры как средства укрепления здоровья, 
-физического развития и физической подготовки человека; 

-измерение индивидуальных показателей физического развития, развитие 
основных физических качеств; 
-оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам 
привыполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное 
отношение при объяснении ошибок и способов ихустранения; 
-организация и проведение со сверстниками подвижных игр и 
элементовсоревнований, осуществление их объективного судейства; 
-бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований 
техники безопасности к местам проведения; 
-взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований; 
-выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными 
способами, в различных условиях; 
-выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 
игровой и соревновательной деятельности; 
-нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного 
действия разными учениками, выделение отличительных признаков 
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иэлементов. 
 
2. класс 
Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование 
ценностей многонационального российскогообщества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 
и культуре другихнародов; 
 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости исвободе; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 
– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
другихлюдей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорныхситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образжизни; 
Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств ееосуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижениярезультата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в 
ситуацияхнеуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведениеокружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон исотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами 
ипроцессами. 
Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении 
физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 
социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие 
человека (физическое,интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре  и  здоровье  как  
факторах  успешной учебы исоциализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры ит.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим 
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 
мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных 
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 
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подвижных игр и соревнований; 
– выполнение простейших акробатических и гимнастических 

комбинаций на высоком качественном уровне, характеристика признаков 
техничногоисполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, 
применение их в игровой и соревновательнойдеятельности. 
Планируемые результаты 
По окончании начальной школы учащиеся научатся: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 
использовать средства физической культуры в проведении своего отдыха 
идосуга; 

– излагать факты истории развития физической культуры, 
характеризовать ее роль и значение в жизничеловека; 

– использовать физическую культуры как средство укрепления 
здоровья, физического развития и физической подготовленностичеловека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического 
развития (длины и массы тела) и развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 
при выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и 
уважительное отношение при объяснении ошибок и способов ихустранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 
элементарные соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения 
занятий физическойкультурой; 

– организовывать и проводить занятий физической культурой с 
разной целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения 
и выполнять их с заданной дозировкойнагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частотыпульса; 
– выполнять простейшие акробатические и гимнастические 

комбинации на высоком качественномуровне; 
– выполнять технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательнойдеятельности; 
– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различныхусловиях. 
 
3. класс 
Личностные результаты. 
 

• Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 
принятиеи освоение ролиобучающегося 

• Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми, умение не 
создавать конфликты и находить выходы из спорныхситуаций 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за своипоступки 
• Формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств 
• Формирование установки на безопасный, здоровый образжизни 

 
Метапредметные результаты. 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачиучебной 
деятельности, поиска средств еёосуществления 

• Формирование умения планировать, контролировать и оцениватьучебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата 

• Определение общей цели и пути её достижения; осуществлять 
взаимныйконтроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведениеи 
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поведение окружающих 
• Овладение базовыми предметными и межпредметнымипонятиями 

 
Предметные результаты. 

• Формирование первоначальных представлений о значении 
физическойкультуры для укрепления здоровьячеловека 

• Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры и тд.) 

• Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок и показателями развития 
основных физическихкачеств. 

• Учащиеся должнызнать: 
 

• Об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры 
испорта 

• О способах и особенностях движений,передвижений 
• О работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении 

физических упражнений, о способах простейшего контроля над 
деятельностью этихсистем 

• О терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смыслеи 
направленности воздействия наорганизм 

• Об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах 
использования закаливающих процедур, профилактике нарушенийосанки 
• О причинах травматизма на занятиях физическойкультуры  

Учащиеся должны: 

• Знать правила техники безопасности по основным разделам 
программы(легкая атлетика, гимнастика, подвижные игры на 
основебаскетбола) 

• Выполнять комплексы на развитие координации, гибкости, силы,скорости 
• Уметь правильно выполнять основные движения в ходьбе и беге, бегать 

30м,60м, знать понятия: «дистанция», «старт», «финиш»,«эстафета» 
• Уметь правильно выполнять основные движения в прыжках, правильно 

приземляться на две ноги, прыгать в длину с места и сразбега 
• Уметь правильно выполнять основные движения в метанияхразличными 

способами, метать мяч в цель и вдаль 
• Уметь правильно выполнять строевые команды, акробатическиеэлементы 

раздельно и вкомбинации 
• Уметь выполнять висы и подтягивания в висе, висы иупоры 
• Уметь лазать по гимнастическойстенке 
• Уметь бегать в равномерном темпе и чередовать ходьбу сбегом 
• Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками,метанием 
• Уметь владеть мячом: держание, передачи на расстояние, ловля, ведение, 

броски в роцессе подвижных игр, играть вмини-баскетбол 
• Взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий 

физическойкультурой. 
 

4. класс 
Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование 
ценностей многонационального российскогообщества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 
и культуре других народов; 
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– развитие мотивов учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости исвободе; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 
– развитие этических качеств, доброжелательности и

 эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам другихлюдей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорныхситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образжизни; 
 

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 
коммуникативные): 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств ееосуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижениярезультата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в 
ситуацияхнеуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведениеокружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон исотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами 
ипроцессами. 
Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении 
физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 
социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие 
человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 
физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы 
исоциализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры ит.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим 
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 
мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных 
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 
подвижных игр и соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических 
комбинаций на высоком качественном уровне, характеристика признаков 
техничногоисполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, 
применение их в игровой и соревновательнойдеятельности. 
Планируемые результаты 
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Учащиеся должны уметь: 
– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

использовать средства физической культуры в проведении своего отдыха 
идосуга; 

– излагать факты истории развития физической культуры, 
характеризовать ее роль и значение в жизничеловека; 

– использовать физическую культуры как средство укрепления 
здоровья, физического развития и физической подготовленностичеловека; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 
элементарные соревнования, осуществлять их объективноесудейство; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 
при выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и 
уважительное отношение при объяснении ошибок и способов ихустранения; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения 
занятий физическойкультурой; 

– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной 
целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 
выполнять их с заданной дозировкойнагрузки; 

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

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения 
различными способами, в различныхусловиях. 
 
Содержание учебногопредмета 
 
Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система 
разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 
здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 
плавание как жизненно важные способы передвижения человека 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря 

Из истории физической культуры. История развития физической 
культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 
народов. Её связь с природными, географическими особенностями, 
традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и 
военной деятельностью 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 
физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка 
и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 
основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 
сокращений. 
Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение 
простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 
формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 
основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 
режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 
физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 
выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 
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подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивныхзалах). 
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; упражненияв группировке; 
перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастическиймост. 

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. Гимнастическая 
комбинация из акробатических элементов 

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 надальность. 
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: 

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 разныхнародов 
Общеразвивающие упражнения 
На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас 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 
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остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке 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 координациюс 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, позвоночногостолба), 

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 
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-вперёдтолчком 
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; 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); 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. 
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1 класс 

Знания о физической культуре. Из истории физической культуры. 
Как измерить физическую нагрузку. Закаливание – обливание, душ. 

Способы физкультурной деятельности. Подвижные игры для 
освоения спортивных игр. Подвижные игры для освоения игры в баскетбол. 
Подвижные игры для освоения игры в футбол. Закаливание. Физические 
упражнения. Физическое развитие и физические качества человека. Игры и 
занятия в зимнее времягода. 
Физическое совершенствование. Комплексы упражнений утренней зарядки. 
Упражнения и подвижные игры с мячом. 

Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения. 
Кувырки вперед и назад, гимнастический мост, прыжки со скакалкой. Лазанье 
по лестнице разным способом. Упражнения на гимнастической скамейке 
(рейке). Передвижения по гимнастической стенке и скамейке. Преодоление 
полосы препятствий. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 
Прыжки в высоту и длину. Броски большого мяча. Метание малого мяча. 
Правила простейших соревнований. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. Повороты. 
Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Волейбол. 

Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики. 
На материале легкой атлетики. Подвижные игры разных народов. 
 

2 класс 
Знания о физической культуре. Из истории физической культуры. 

Оказание первой помощи при легких травмах. Закаливание. 
Способы физкультурной деятельности. Наблюдения за своим 

физическим развитием и физической подготовленностью. 
Физическое совершенствование. Комплексы упражнений утренней зарядки. 
Упражнения и подвижные игры с мячом. 

Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения и 
комбинации. Упражнения на низкой гимнастической перекладине, 
гимнастические комбинации. Техника выполнения комбинаций на 
гимнастической перекладине. 
Легкая атлетика. Беговые упражнения. Техника старта и финиширования. 
Прыжковые упражнения. Прыжки в высоту. Техника выполнения. 

Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики. 
На материале легкой атлетики. Подвижные игры разных народов. 
Самостоятельная организация и проведение подвижных игр. 
Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Волейбол. 
 
3 класс 

Знания о физической культуре. Из истории физической культуры. 
Как измерить физическую нагрузку. Закаливание – обливание, душ. 

Способы физкультурной деятельности. Подвижные игры для освоения 
спортивных игр. Подвижные игры для освоения игры в баскетбол. 
Подвижные игры для освоения игры в футбол. Закаливание. Физические 
упражнения. Физическое развитие и физические качества человека. Игры и 
занятия в зимнее времягода. 
Физическое совершенствование. Комплексы упражнений утренней зарядки. 
Упражнения и подвижные игры с мячом. 

Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения. 
Кувырки вперед и назад, гимнастический мост, прыжки со скакалкой. Лазанье 
по канату. Передвижения по гимнастической стенке и скамейке. Преодоление 
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п 

полосы препятствий. 
Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 

Прыжки в высоту и длину. Броски большого мяча. Метание малого мяча. 
Правила простейших соревнований. 
Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Волейбол. 

Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики. 
На материале легкой атлетики. Подвижные игры разных народов. 
 

4 класс 
Знания о физической культуре. Из истории физической культуры. 

Оказание первой помощи при легких травмах. Закаливание. 
Способы физкультурной деятельности. Наблюдения за своим 

физическим развитием и физической подготовленностью. 
Физическое совершенствование. Комплексы упражнений утренней зарядки. 
Упражнения и подвижные игры с мячом. 

Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения и 
комбинации. Упражнения на высокой и низкой гимнастической перекладине. 
Легкая атлетика. Беговые упражнения. Техника старта и финиширования. 
Прыжковые упражнения. Прыжки в высоту. Техника выполнения. 

Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики. 
На материале легкой атлетики. Подвижные игры разных народов. 
Самостоятельная организация и проведение подвижных игр. 
Спортивные игры. 

Футбол.Удары по мячу.Остановка мяча. Ведение мяча по прямой. 
Ведение мяча змейкой. Ведение мяча с ударом по мячу. Футбол без правил. 
Баскетбол. 
Волейбол на основе пионербола. 
 
Тематическоепланирование 
 

1 класс -99ч 
 

№ Тема раздела/тема 
урока 

Код- во ч Содержание  Формы 
текущего 
контроля 
успеваем 
ости 

1. Основы знаний (в процессеурока) 
1 История физической 

культуры. 
Физическая культура 
разных народов. 

 Особенности физической 
культуры. Известные 
спортсмены Тамбовской 
области по летним 
видам спорта. 

 

2 Физические 
упражнения 
Профилактика 
травматизма 

 Национальные подвижные 
игры. 

 

2. Способы физкультурной деятельности (в процессе урока) 
3 Самостоятельные 

занятия 
оздоровительной и 
тренировочной 
направленности 

  Практичес кая 
работа 
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4 Самоконтроль с 
помощью 
наблюдения за 
физическим 
развитием и 
физической 
подготовленностью 

.  

5 Самостоятельные 
игры и развлечения 

 Выбор и подготовка 
спортивного инвентаря для 
проведения 
подвижных игр: «Угадай и 
догони»; «Кот и мыши»; 
русские народные игры - 
«Тише едешь». 
Проведение подвижных игр 
народов в зависимости от 
интересов 

3. Физическое совершенствование 
3.1.Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе урока) 
6 Оздоровительная 

ходьба 
в 
процессе 
урока 

  

7 Упражнения с 
оздоровительной 
направленностью. 

в 
процессе 
урока 

  

8 Дыхательная 
гимнастика 

в 
процессе 
урока 

  

9 Строевые 
упражнения, 
перестроения 
(впроцессе 
урока) 

в 
процессе 
урока 

  

3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность (85 часов)  
Лёгкая атлетика (23 часов) 
10 Спринтерский бег 7  Тестовые 

упражнен 
ия 

11 Метание мяча на 
дальность и в цель 

5   

12 Прыжки, прыжки с 
поворотами 

7   

13 Длительный и 
равномерный бег 

4  Тестовые 
упражнен 
ия 

Гимнастика (16 часов) 
14 Элементы 

акробатических 
упражнений 

4   

15 Висы, упоры, 
смешанные 
упоры 

3   

16 Лазание, перелезание, 
подлезание 

1   

17 Упражнения на 
равновесие 

5   

18 Упражнения с 
гимнастической 
скакалкой 

3   
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Подвижные игры (61 час) 
19 Народные и 

подвижные игры 
33 Подвижные игры: «Играй, 

мяч не теряй», «Мяч в 
корзину», «Передал – 
садись», «Кто быстрей», 
«Ловкий наездник», «Два 
мороза», «Рыбаки и рыбки», 
«Салки с домиками», « Чай- 
чай выручай», « Гонка 
мячей», 
«Школа мяча». 
Национальная русская 
подвижная игра «Мяч по 
кругу». 
«Кто дальше бросит». 

 

20 Подвижные игры с 
элементами 
спортивных игр 

28   

 

2 класс – 102ч 
№ Тема раздела / тема урока Коли Содержание НРЭО Форм 
п/  чест  ы 
п  во  текущ 
  часо  его 
  в  контр 
    оля 
    успева 
    емости 
1. Основы знаний (в процессеурока) 
1. История физической культуры.  собенности 

культуры. 
портсмены 
области по 
порта. 

физической 
Известные 
Тамбовской 
зимним  видам 

 
 Физическая культура разных 
 народов. 

2. Физические упражнения  ародные и подвижные 
 Профилактика травматизма игры. 
  Спортивные сооружения 
  Тамбовской области

 и их 
  предназначение. 
 Строевые упражнения В 

процессе 
урока 

  

2.Способы физкультурной деятельности (в процессе урока) 
3. Самостоятельные занятия   Практи 
 оздоровительной и тренировочной ческая 
 направленности работа 
4. Самоконтроль с помощью    
 наблюдения за физическим  
 развитием и физической  
 подготовленностью  
5. Самостоятельные игры и  Выбор и подготовка  
 развлечения портивного инвентаря для  
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   проведения 
 подвижных 
игр:«Скок - 
 перескок»; 
«Стрелок»; русские 
народные игры - «Пол, нос, 
потолок»; Проведение 
подвижных игр в 
ависимости от интересов 
анимающихся. 

 

3. Физическое совершенствование 

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе урока) 
6. Оздоровительная ходьба    
7. Упражнения с

 оздоровительной 
направленностью. 

   

8. Дыхательная гимнастика    
3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность (102 ч) 
Лёгкая атлетика (27 часов) 
9. Спринтерский бег 10  Тестов ые 

упраж 
нения 

10 
. 

Прыжки, прыжки с поворотами 9  Тестов ые 
упраж 
нения 

11 
. 

Длительный и равномерный бег 3   

12 
. 

Метание в цель, на дальность 5   

Гимнастика (16 часов) 
13 
. 

Полоса препятствий 1   

14 
. 

Элементы акробатических 
упражнений 

8   

15 
. 

Висы, упоры, смешанные упоры 3   

16 
. 

Лазание, перелезание, подлезание 1   

17 
. 

Упражнения с гимнастической 
скакалкой 

1   

18 
. 

Упражнения на равновесие 2   

Подвижные игры (59 часов) 
19 
. 

Народные и подвижные игры 45 Подвижные игры: «Играй, 
мяч не теряй»; «Мяч в 
корзину»,; 
«Передал – садись», «Кто 
быстрей», «Ловкий 
наездник», «Двамороза», 
«Рыбаки и рыбки», «Салки 
с домиками», «Чай-чай 
ыручай», «Гонкамячей», 
«Школа 
мяча».Национальная 
русская подвижная игра 
«Мяч по кругу». 
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20 
. 

Подвижные игры с элементами 
спортивных игр 

14  Стандартиз 
ированная 
контрольна 
яработа 

 

3 класс – 102 ч 
 

№ п/п Тема раздела/тема урока Количест 
во часов 

Содержание НРЭО Формы 
текущего 
контроля 
успеваем 

    ости 
1. Основы знаний (в процессеурока) 
1. История физической культуры. 

Физическая культура разных 
народов. 

 Особенности физической 
культуры. 
Спортивные сооружения 
Тамбовской области и их 
предназначение (история 
строительства и названия 
сооружений). Спортивные 
школы Тамбовской области 

 

2. Техника безопасности на уроках 
ФК 
Физические упражнения 
Профилактика травматизма 

2   

2. Способы физкультурнойдеятельности 
3. Оздоровительная ходьба В 

процессе 
урока 

 Практич 
еская 
работа 

4. Упражнения с оздоровительной 
направленностью. 

В 
процессе 
урока 

 Проектн 
ая 
задача 

5. Дыхательная гимнастика В 
процессе 
урока 

Организация и проведение 
МПИ в зависимости от 
интересов и уровня 
физической 
подготовленности (на 
спортивных площадках и в 
спортивных залах). 

 

6 Строевые упражнения В 
процессе 
урока 

  

3. Физическое совершенствование 102ч 
3.1 Спортивно-оздоровительная деятельность 
6. Оздоровительная ходьба    
7. Упражнения с оздоровительной 

направленностью. 
   

8. Дыхательная гимнастика    
Лёгкая атлетика (21 час) 
9. Спринтерский бег 10 

 
 Тестовые 

упражнен 
ия 

10. Метание мяча на дальность, в 
вертикальную и горизонтальную цель 

4  Тестовые 
упражнен 
ия 

11. Прыжки, прыжки с поворотами и 
перепрыгиванием препятствий 

6  Тестовые 
упражнен 
ия 
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12. Длительный и равномерный бег 1  Тестовые 
упражнен 
ия 

Гимнастика (16 часов) 
13. Элементы акробатических 

упражнений 
6   

14. Висы, упоры, смешанные упоры 2   
15. Лазание, перелезание, подлезание 4   
16. Упражнения с гимнастической 

скакалкой 
1   

17. Упражнения на равновесие 3   
Подвижные и спортивные игры (46 часов) 
18. Национальные подвижные игры 40 Национальная подвижная 

игра лапта. 
 

19. Подвижные игры с элементами 
волейбола. 

 
6 

  

Подвижные игры на основе баскетбола (16 часов) 
20. Техника перемещений, поворотов, 

остановок и стоек. 
4   

21. Передачи мяча 4   
22. Ведение мяча 4   
23. Броски мяча в кольцо 4  Стандарт

и 
ированна 
 
контроль
н я работа 

 
 

4 класс – 102ч 

№ п/п Тема раздела/тема урока Количес 
тво 
часов 

Содержание НРЭО Формы 
текущего 
контроля 
успеваем 
ости 

1. Основы знаний (в процессеурока) 
1. История физической культуры. 

Физическая культура разных 
народов. 

 Особенности физической 
культуры. 
Спортивные сооружения 
Тамбовской области и их 
предназначение 
 (история строительства 
и названия сооружений). 
Спортивныешколы 
Тамбовской области 

 

2. Физические упражнения 
Профилактика травматизма 
Инструктаж по ТБ на уроках ФК 

 Народные подвижные игры  

 Строевые упражнения    
2. Способы физкультурной деятельности (в процессеурока) 
3. Оздоровительная ходьба   Практическа

я 
работа 

4. Упражнения с оздоровительной 
направленностью. 

  Проектная 
задача 
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5. Дыхательная гимнастика  Организация и проведение 
МПИ в зависимости от 
интересов и уровня 
физической 
подготовленности (на 
спортивных площадках и в 
спортивных залах). 

 

3. Физическое совершенствование (102 ) 
3.1.Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе урока) 
6. Оздоровительная ходьба    
7. Упражнения с оздоровительной 

направленностью. 
   

8. Дыхательная гимнастика    
3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность 
Лёгкая атлетика ( 24 часа) 
9. Спринтерский бег 8  Тестовые 

упражнения 
10. Метание мяча на дальность, в 

вертикальную и горизонтальную 
цель 

6  Тестовые 
упражнения 

11. Прыжки, прыжки с поворотами и 
перепрыгиванием препятствий 

7  Тестовые 
упражнения 

12. Длительный и равномерный бег 3  Тестовые 
упражнения 

Гимнастика (16 часов) 
13. Полоса препятствий 1   
14. Элементы акробатических 

упражнений 
5   

15. Висы, упоры, смешанные упоры 2   
16. Лазание, перелезание, подлезание 4   
17. Упражнение с гимнастической 

скакалкой 
2   

18. Упражнения на равновесие 2   
Подвижные и спортивные игры  
(46 часов) 
19. Национальные подвижные игры 38 Национальная подвижная 

игра лапта. 
 

20. Подвижные игры с элементами 
волейбола. 

8   

Подвижные игры на основе баскетбола 16 часов 
21. Техника перемещений, поворотов, 

остановок и стоек. 
4   

22. Передачи мяча 4   
23. Ведение мяча 4   
24. Броски мяча в кольцо 4  Стандартизи

рован ная 
контрольная 
работа 

 

 

 

Система КИМ-ов освоения учебного предмета, система оценки 
достижений обучающихся. 

Состоит из оценки показателей физической подготовленности на 
начало и конец учебного года и из итоговой контрольной работы за курс в 
конце учебного года. (Приложение 1.) 
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1. Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию 

двигательных качеств 
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3.3 Программа духовно-нравственного развития, 
воспитания и  социализации  обучающихся 
 
Пояснительная записка. 
Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся 
при получении начального общего образования МАОУ «Лицей № 28 имени 
Н.А. Рябова» города Тамбова разработана в соответствии с требованиями: 
• Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 
29.12.2012 N 273- ФЗ, 
• Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, 
• Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-
р о "Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025года", 
• Указа Президента РФ о «Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2018–2027гг.». 
Программа разработана с учетом культурно-исторических, этнических, 
социально- экономических, демографических и иных особенностей региона. 
Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 
при получении начального общего образования (далее Программа ДНВиР 
НОО) направлена на обеспечение духовно-нравственного развития 
обучающихся в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, в совместной педагогической работе 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, семьи и 
других институтов общества. 

Программа реализуется образовательной организацией в постоянном 
взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими 
субъектами социализации – социальными партнерами лицея: учреждениями 
дополнительного образования, общественными организациями, учреждениями 
культуры и досуга. 
 

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически 
организованный процесс, в котором учащимся передаются духовно-
нравственные нормы жизни, создаются условия для усвоения и принятия 
обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы 
общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе 
социализации, последовательного расширения и укрепления ценностно-
смысловой сферы личности, формирования способности человека оценивать и 
сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 
государству, Отечеству, миру вцелом. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе 
образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную 
среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных 
социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы 
общественныхотношений. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития, воспитания 
социализации обучающихся начальных классов лицея согласуются с 
традиционными источниками нравственности и духовности. 

Основные ценности содержания образования, формируемые при 
получении начального общего образования, – это: 
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• Ценность мира –1) как общего дома для всех жителейЗемли; 

2) как мировогосообщества,представленного разныминациональностями; 
3) как принципа жизни наЗемле. 

• Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, 
реализовывать человечность, положительные качества и 
добродетелиличности. 

• Ценность любви к Родине, к своему народу – как возможность 
проявления духовной зрелости человека, выражающемся в осознанном 
желании служить Отечеству, своей малой Родине. 

• Дар слова – как возможность получать знания,общаться 
• Ценность природы - осознание себя частью природного мира. 

Бережное отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, 
как к источнику для переживания чувства красоты, гармонии, 
еёсовершенства. 

• Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой 
передаются язык, культурные традиции своего народа, родного края, 
осуществляется взаимопомощь  ивзаимоподдержка. 

• Ценность добра – как проявление высшей человеческой 
способности – любви, сострадания имилосердия. 

• Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, 
осуществление стремления человека к постижению истины. 

• Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в 
соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасётмир». 

• Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной 
деятельности, нацеленной на создание условий для реализации 
остальныхценностей. 

• Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения 
и поступки в рамках норм, правил, законов общества. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 
смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя 
смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 
формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации определяются требованиями ФГОС и общим представлением о 
современном выпускнике начальнойлицея. 
 
Портрет выпускника начальной школы МАОУ «Лицей №28 имени Н.А. 
Рябова» 
 

Обобщенный результат образовательной деятельности начального 
общего образования как итог реализации общественного договора 
фиксируется в портрете ее выпускника: 

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 
умеющий пользоваться информационнымиисточниками; 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах 
ипроектах регионального и международныхуровней; 

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать 
ислышать собеседника, высказывать своемнение); 

• любознательный, интересующийся, активно познающиймир; 
• владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 
• любящий свой край и своюРодину; 
• уважающий и принимающий ценности семьи иобщества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 
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перед семьей и школой; 
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать

 партнера, умеющий высказать своемнение; 
• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для 

себя и окружающих. 
Программа ДНВиР НОО содержит следующие разделы: 
� Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализацииобучающихся. 
� Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализацииобучающихся. 
� Основное содержание духовно-нравственного развития,

 воспитания и социализацииобучающихся. 
� Виды деятельности и формы занятий духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализацииобучающихся. 
� Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализацииобучающихся. 
� Описание форм и методов организации социально-значимой 
деятельностиобучающихся. 
� Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательной деятельности и социальныхинститутов. 
� Описание форм и методов повышения педагогическойкультуры 
родителей (законных представителей) обучающихся. 
� Планируемыерезультаты. 
� Критерии и показатели эффективности деятельности МАОУ «Лицей № 28 

имени Н.А. Рябова» по обеспечению воспитания и 
социализацииобучающихся 
 

Система воспитательной работы МАОУ «Лицей № 28 имени Н.А. 
Рябова» начального общего образования отражена в логико-смысловой 
модели духовно-нравственного развития, воспитания социализации 
обучающихся 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитанияи 
социализации обучающихся 
 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации. 
 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общегообразования: 

В области формирования нравственной культуры: 
� формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 
моральных норм, традиционных для народов России, российского общества, 
непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 
нравственномусовершенствованию; 

� укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 
поступать согласно своейсовести; 
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� формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам; 

� формирование нравственного смыслаучения; 
� формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 
обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма; 

� принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей 
и потребностейсемьи; 

� формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 
� формирование способности открыто выражать и отстаиватьсвою 
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 
� формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 
их результаты; 
� развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижениирезультата. 
 
В области формирования социальной культуры: 
� формирование основ российской культурной и гражданской 
идентичности (самобытности); 
� пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной 
ответственности за Отечество; 
� воспитание ценностного отношения к своему национальному языку 

икультуре; 
� формирование патриотизма и гражданскойсолидарности; 
� развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 
общихпроблем; 

� развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 
человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 
становление гражданских качеств личности на основе демократических 
ценностных ориентаций; 
� формирование осознанного и уважительного отношения к 
традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 
религиозным убеждениям; 
� формирование основ культуры межэтнического и 
межконфессионального общения, уважения к языку, культурным, 
религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех 
народовРоссии. 
 
В области формирования семейной культуры: 
� формирование отношения к семье как основе российскогообщества; 
� формирование у обучающегося уважительного отношения к
 родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим имладшим; 
� формирование представления о традиционных семейных ценностях 
народов России, семейных ролях и уважения кним; 
� знакомство обучающегося с культурно-историческими и
 этническими традициями российскойсемьи. 
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Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
младших школьников согласованы с родителями обучающихся. 
 

2. Основные направления и ценностные основы 
духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации 
обучающихся 
 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы 
по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 
раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 
личности гражданинаРоссии. 

В МАОУ «Лицей № 28 имени Н.А. Рябова» духовно-нравственное развитие, 
воспитание и социализация обучающихся основаны на определенной системе 
базовых национальных ценностей, должны обеспечивать усвоение их 
обучающимися и осуществляются по следующим направлениям: 
 
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

правовой культуры и культуры безопасности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 
Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 
правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества, правовая культура, права и 
обязанности человека, свобода личности, демократия, электоральная 
культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 
информационного пространства, безопасное поведение в природной и 
техногеннойсреде. 
 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств, духовности, 

этического сознания, формирование интеллекта и коммуникативной 

культуры, социокультурного и медиакультурного развития 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор, жизнь и смысл 
жизни, справедливость, милосердие, честь, достоинство, уважение 
достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга, забота и 
помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания, 
вера, традиционные религии и духовная культура народов России, российская 
светская (гражданская)этика, 

образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 
интеллектуальное развитие личности, знание, русский язык и языки народов 
России, культура общения, межличностная и межкультурная коммуникация, 
ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное 
общение, миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 
межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная 
и культурная консолидация общества. 
 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; 
стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к 
труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в 
профессии. 
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Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, 

здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 
психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, 
прародителям; забота о старших и младших, здоровье физическое, духовное и 
нравственное, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, 
физическая культура и спорт. 
 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное 
освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая 
культура, забота об окружающей среде, домашних животных. 
 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(культуротворческое и эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 
творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и цивилизаций 
 

3. Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания 
и социализацииобучающихся 
 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 
пространства, когда каждый педагог, сотрудник лицея, родители разделяют 
ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 
положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 
практической жизнедеятельности: 

• в содержании и построенииуроков; 
• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества 
взрослого и ребенка; 

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 
деятельности обучающихся; 

• в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 
ценности  исмысла; 

• в личном примереученикам. 
Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 
субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, 
включая идетско-юношеские 

движения и организации, учреждений дополнительного образования, 
культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных 
объединений. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной деятельности, 
социальных и культурных практик с помощью следующих содержательных 

направлений: 
 
� «Наследники страны» (Воспитание гражданственности, патриотизма, 

правовой культуры и культуры безопасности, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека.) 
� «Доброта спасет мир» (Воспитание нравственных чувств, духовности, 

этического сознания, формирование интеллекта и коммуникативной 
культуры, социокультурного и медиакультурногоразвития) 
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� «Трудиться – всегда пригодится» (Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к учению, труду,жизни.) 
� «Азбука здоровой семьи» (Формирование ценностного отношения к 

семье, здоровью и здоровому образужизни.) 
� «Друзья природы» (Воспитание ценностного отношения к природе,  

окружающейсреде) 
� «Красота – радость - творчество» (Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 
идеалах иценностях. 
 
«Наследники страны» 

(Воспитание гражданственности, патриотизма, правовой культуры и 
культуры безопасности, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека.) 
 

- ценностные представления о любви к России, народамРоссийской 
Федерации, к своей малой родине; первоначальные нравственные 

представленияо долге, чести и достоинстве в контексте отношения к 
Отечеству, к согражданам, к семье, школе,одноклассникам; 
- элементарные представления о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейшихзаконах 
государства; 
- представления о символах государства – Флаге, Гербе России, офлаге и 
гербе субъекта РоссийскойФедерации; 
- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиямв жизни 
России, субъекта Российской Федерации, родногокрая; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнациональногообщения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку икультуре; 
- первоначальные представления о народах России, об их общей 

историческойсудьбе, о единстве народов нашейстраны; 
- первоначальные представления о национальных героях и важнейших 
событиях истории России и еенародов; 
- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящемунашей 
страны, уважение к защитникамРодины; 
- элементарные представления об институтах гражданского общества,о 
возможностях участия граждан в общественномуправлении; 
- первоначальные представления о правах, свободах иобязанностях человека; 
- элементарные представления о верховенстве закона и потребности в 
правопорядке, общественномсогласии; 
- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 
вобществе; 
- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи,своего 
города; 

- умение отвечать за своипоступки; 
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, наулице к 
невыполнению человеком своихобязанностей; 
- знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской 
среде, понимание необходимости ихвыполнения; 
-первоначальные представления об информационной безопасности; 
- представления о возможном негативном влиянии на морально- 
психологическое состояние человека компьютерных игр,кинофильмов, 
телевизионных передач,рекламы; 
- элементарные представления о девиантном иделинквентном поведении. 
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«Доброта спасет мир» 

(Воспитание нравственных чувств, духовности, этического сознания, 
формирование интеллекта и коммуникативной культуры, 
социокультурного и 
медиакультурного развития) 
 

- первоначальные представления о морали, об основных понятияхэтики 
(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 
- первоначальные представления о значении религиозной культурыв 
жизни человека и общества, связи религиозных культур народов России и 
российской гражданской (светской) этики, свободе совести и 
вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского 
государства, в истории и культуре нашей страны; 

- первоначальные представления о духовных ценностях народовРоссии; 
уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и 

других народов России; 
- знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, 

на улице, в населенном пункте, в общественных местах, наприроде; 
- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 
- установление дружеских взаимоотношений в коллективе,

 основанных на взаимопомощи и взаимнойподдержке; 
- бережное, гуманное отношение ко всемуживому; 
- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не бытьупрямым; 
- умение признаться в плохом поступке и проанализироватьего; 
- отрицательное отношение к аморальным поступкам,грубости, 
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач; 
- первоначальные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для развития личности иобщества; 
- представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве современного человека, условии 
достижении личного успеха вжизни; 

- элементарные представления о роли знаний, науки вразвитии 
современного производства, в жизни человека и общества, об инновациях, 
инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи науки 
и производства; 
- первоначальные представления о содержании, ценности ибезопасности 
современного информационногопространства; 

- интерес к познаниюнового; 
- уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 
- элементарные навыки работы с научнойинформацией; 

- первоначальный опыт организации и реализации учебно-
исследовательских проектов; 

- первоначальные представления об ответственности за использование 
результатов научных открытий; 

- первоначальное понимание значений понятий«миролюбие», 
«гражданское согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений 

для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, 
обществе,государстве; 

- первоначальное понимание значений понятий «социальнаяагрессия», 
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», 

формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания 
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о возможностях противостояния им; 
- первичный опыт межкультурного, межнационального,

 межконфессионального сотрудничества, диалогическогообщения; 
- первичный опыт социального партнерства и межпоколенногодиалога; 
- первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации 
межкультурногосотрудничества, культурного взаимообогащения; 

- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 
развития личности, успешнойучебы; 

- первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 
общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими имладшими; 

- понимание значимости ответственного отношения к слову как к 
поступку,действию; 

- первоначальные знания о безопасном общении вИнтернете; 
- ценностные представления о родномязыке; 
- первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и 

месте вмире; 
- элементарные представления о современных технологияхкоммуникации; 
- элементарные навыки межкультурнойкоммуникации; 

 
«Трудиться – всегда пригодиться» 

(Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни.) 

 
-первоначальные представления о нравственных основах учебы, 
ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 
общества; 
-уважение к труду и творчеству старших исверстников; 
-элементарные представления об основныхпрофессиях; 
-ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
-элементарные представления о современной экономике; 
-первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 
реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
-умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
-умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
-бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личнымвещам; 
-отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 
небережливому отношению к результатам трудалюдей; 
 

«Азбука здоровой семьи» 

(Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 
образу жизни.) 

-первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 
ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, 
духовном и нравственном здоровье; 
-формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

-базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 
здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время 

-первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 
спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности 
человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

-элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение 
к спортсменам; 
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-отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к 
курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

-понимание опасности, негативных последствий употребления 
психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, 
бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения 
суицидальных мыслей; 

-первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли 
семьи в жизни человека иобщества; 
-знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 
-представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 
-знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 
-уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 
братьям; 

-элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 
основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 
 

«Друзья природы» 

(Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде) 
-развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 
-ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
-элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
-бережное отношение к растениям и животным; 
-понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

-первоначальные навыки определения экологического компонента в 
проектной и учебно- исследовательской деятельности, других формах 
образовательнойдеятельности; 
-элементарные знания законодательства в области защиты окружающейсреды. 
 

«Красота – радость - творчество» 

(Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

-первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 
-первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, 

направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и 
национальной культуры; 
-проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 
-способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 
-представления о душевной и физической красоте человека; 

-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 
красоту природы, труда и творчества; 
-начальные представления об искусстве народов России; 
-интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 
-концертам, выставкам, музыке; 
-интерес к занятиям художественным творчеством; 
-стремление к опрятному внешнему виду; 
-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 
4. Виды деятельности и формы занятий духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализацииобучающихся 
 

№ 
п/п 

Содержательное 
направление 

Виды деятельности Формы занятий 
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 «Наследники страны» 
 
(Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, правовой 
культуры и культуры 
безопасности, 
уважения к правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека.) 

-получают первоначальные 
представления о Конституции 
Российской Федерации, знакомятся с 
государственной символикой – Гербом, 
Флагом Российской 
Федерации, гербом и флагом 
Тамбовской области (на плакатах, 
картинах) 
 
-знакомятся с героическими страницами 
истории России, 
жизнью замечательных людей, явивших 
примеры гражданского служения, 
исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина 
 
-знакомятся с историей и культурой 
родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, 
фольклором, особенностями быта 
народов России 
 
-знакомятся с важнейшими событиями в 
истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников 
 
-знакомятся с деятельностью 
общественных организаций 
патриотической и гражданской 
направленности 
 
-получают первоначальный опыт 
межкультурной коммуникации с детьми 
и взрослыми – 
представителями разных народов 
России, знакомятся с 
особенностями их культур иобраза 
жизни 
 
-участвуют во встречах и беседах с 
выпускниками своей школы, 
ознакомятся с биографиями 
выпускников, явивших собой 
достойные примеры 
гражданственности и патриотизма; 
 
-принимают посильное участие в 
школьных программах и мероприятиях 
по поддержке 
ветеранов войны; 

беседы, чтение книг, 
изучение основных и 
вариативныхучебных 
дисциплин экскурсии, 
просмотр кинофильмов, 
экскурсии по 
историческим и 
памятным местам, 
сюжетно-ролевые игры 
гражданского и историко- 
патриотического 
содержания, творческие 
конкурсы, 
фестивали, праздники, 
туристско- краеведческие 
экспедиции классные часы 
подготовка и проведение 
мероприятий, 
посвященных 
государственным 
праздникам, социальные 
проекты, встречи с 
интересными людьми 
посещение военно- 
исторических клубов, 
школьных музеев, 
детских военно- 
спортивных центров, 
участие в школьных 
органах самоуправления, 
дежурство в школе, 
дисциплина, 
самообслуживание; 
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-принимают посильное участие в 
программах и проектах, направленных 
на воспитание уважительного отношения 
к воинскому прошлому и настоящему 
нашей страны 
 
-получают элементарные 
представления о политическом 
устройстве России, об институтах 
гражданского общества, о законах 
страны, о возможностях участия граждан 
в общественном управлении, о 
верховенстве закона и потребности в 
правопорядке, общественном согласии 
 
-получают первоначальные 
представления о правах, свободах и 
обязанностях человека, учатся отвечать 
за свои поступки, 
достигать общественного согласия по 
вопросам школьной жизни 
 
получают элементарный опыт 
ответственного социального поведения, 
реализации прав гражданина 
 
-получают первоначальный опыт 
общественного самоуправления в рамках 
участия в школьных органах 
самоуправления 
 
-получают элементарные 
представления об информационной 
безопасности, о девиантном и 
делинквентном поведении, о влиянии на 
безопасность детей 
отдельных молодежных субкультур 
 
-получают первоначальные 
представления о правилах 
безопасного поведения в школе, семье, 
на улице, общественных местах 

 

Традиционные мероприятия содержательного мероприятия «Наследники страны»: Урок Мира, 
Урок Мужества, 

9 мая 
День Тамбовскихгероев 

Взятие Берлина 
День народного единства 

Акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» 
Митинг, посвященный дню памяти и скорби 
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«Доброта спасет мир» 
 
(Воспитание 
нравственных чувств, 
духовности, этического 
сознания, 
формирование 
интеллекта и 
коммуникативной 
культуры, 
социокультурного и 
медиакультурного 
развития) 

-получают первоначальные 
представления о базовых ценностях 
отечественной культуры, 
традиционных моральных нормах 
российских народов 
 
-участвуют в проведении уроков этики, 
внеурочных мероприятий, направленных 
на формирование представлений о 
нормах морально- нравственного 
поведения, игровых программах, 
позволяющих школьникам приобретать 
опыт ролевого нравственного 
взаимодействия; 
 
-знакомятся с основными правилами 
поведения в лицее, общественных местах 

изучение учебных 
инвариантных и 
вариативных 
предметов, беседы, 
экскурсии, 
заочные путешествия, 
участие в творческой 
деятельности, театральные 
постановки, литературно- 
музыкальные композиции, 
художественные выставки, 
отражающие культурные и 
духовные традиции 
народов России, игровые 
программы, уроки этики, 
классные часы, просмотр 
учебных 
фильмов, наблюдение и 
обсуждение 
педагогически 
организованных ситуаций, 
коллективные игры, 
встречи с 
представителями 
различных 
традиционных конфессий, 
этническихгрупп, 
дискуссии, 
школа юного психолога, 

 -усваивают первоначальный опыт 
нравственных взаимоотношений в 
коллективе класса и образовательной 
организации – овладевают навыками 
вежливого, приветливого, внимательного 
отношения к сверстникам, старшим и 
младшим детям, взрослым, обучаются 
дружной игре, взаимной поддержке 

 -принимают посильное участие в делах 
благотворительности, милосердия, в 
оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, 
других живых существах, природе. 

 -получают первоначальное 
представление о значении понятий 
«миролюбие», «гражданское согласие», 
«социальное партнерство», осознают 
важности этих явлений для жизни и 
развития человека, сохранения мира в 
семье, обществе, государстве 

 -приобретают элементарный опыт, 
межкультурного, 
межнационального, 
межконфессионального 
сотрудничества, диалогического 
общения 
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 -приобретают первичный опыт 
социального партнерства и 
межпоколенного диалога в процессе 
посильного участия в 
деятельности детско-юношеских 
организаций, моделируют различные 
ситуации, имитирующие социальные 
отношения в семье и школе 
 
-принимают посильное участие в 
разработке и реализации разовых 
мероприятий или программ 
добровольческой деятельности, 
направленных на решение конкретной 
социальной проблемы класса, школы, 
прилегающей к школе территории; 
приобретают первичные навыки 
использования информационной среды, 
телекоммуникационных технологий для 
организации 
межкультурного сотрудничества, 
культурного взаимообогащения. 

 

Традиционные мероприятия содержательного мероприятия «Доброта 
спасет мир»: 

Уроки милосердия 
«Самый дорогой человек!» 

«Рождественские традиции Руси» Акция «Спешите делать добрые 
дела!» 

«Нас подружила Россия» 
 Посвящение в лицеисты  

 
«Трудиться – всегда 
пригодится» 
 
(Воспитание 
трудолюбия, 
творческого отношения 
к учению, труду, 
жизни) 

-получают первоначальные 
представления о роли труда и значении 
творчества в жизни человека и общества 
 
-получают элементарные представления 
о современной инновационной 
экономике – 
экономике знаний, об инновациях 
 
-знакомятся с различными видами труда, 
профессиями 
 
-знакомятся с профессиями своих 
родителей (законных 
представителей) и прародителей, 
участвуют в организации и проведении 
презентаций «Труд наших родных»; 
получают первоначальные навыки 
сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со сверстниками, 

изучение учебных 
дисциплин, проведение 
внеурочных мероприятий, 
учебно- 
исследовательские 
проекты, экскурсии на 
производственные 
предприятия, встречи с 
представителями разных 
профессий, создание 
игровых ситуаций по 
мотивам различных 
профессий, праздники 
труда, 
ярмарки, конкурсы, 
презентации учебных и 
творческих 
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 старшими детьми, взрослыми в учебно-
трудовой деятельности 
 
-приобретают опыт уважительного и 
творческого отношения к 
учебному труду 
 
-осваивают навыки творческого 
применения знаний, полученных при 
изучении учебных предметов на 
практике 
 
-приобретают начальный опыт участия в 
различных видах общественно полезной 
деятельности на базе образовательной 
организации и взаимодействующих с 
ним организаций дополнительного 
образования, других социальных 
институтов 
 
-приобретают умения и навыки 
самообслуживания в школе и дома; 
участвуют во встречах и беседах с 
выпускниками своей школы, знакомятся 
с биографиями выпускников, 
показавших 
достойные примеры высокого 
профессионализма, творческого 
отношения к труду и жизни 
 
-получают первоначальные 
представления о роли знаний, 
интеллектуального труда и творчества в 
жизни человека и 
 
-получают элементарные 
представления о возможностях 
интеллектуальной деятельности и 
направлениях развития личности 
 
-получают первоначальные 
представления об образовании и 
интеллектуальном развитии как 
общечеловеческой ценности 
 
-получают первоначальные навыки 
сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со сверстниками, 
старшими детьми, взрослыми в 
творческой интеллектуальной 
деятельности 
 
-получают первоначальные 
представления об ответственности, 

достижений, 
стимулирование 
творческого учебного 
труда, 
предоставление 
обучающимся 
возможностей творческой 
инициативы вучебном 
труде, 
занятие народными 
промыслами, 
природоохранительная 
деятельность, 
работа творческих и 
учебно- производственных 
мастерских, 
трудовые акции, встречи с 
интересными людьми 
деятельность детских 
научных сообществ, 
кружков ЦДО 
интеллектуальные игры 
олимпиады, конкурсы, 
творческие лаборатории, 

 возможных 
негативных 
последствиях 
интеллектуальной 
деятельности 
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Традиционные мероприятия содержательного мероприятия 
«Трудиться – всегда пригодится»: 

«Бумаге-вторую жизнь!» сбор макулатуры Ежедневное дежурство в 
классе 

Трудовой десант Уроки профориентации Акция «чистый город» 

 
«Азбука здоровой 
семьи» 
 
(Формирование 
ценностного 
отношения к семье, 
здоровью и здоровому 
образу жизни) 

-получают первоначальные 
представления о здоровье человека как 
абсолютной ценности, его значении для 
полноценной человеческой жизни, о 
физическом, духовном и нравственном 
здоровье, о природных возможностях 
организма человека, о неразрывной связи 
здоровья человека с его образом жизни 
 
-участвуют в пропаганде здорового 
образа жизни 
 
-учатся организовывать правильный 
режим занятий 
физической культурой, спортом, 
туризмом, рацион здорового питания, 
режим дня, учебы и отдыха; 
 
-получают элементарные представления 
о первой доврачебной помощи 
пострадавшим; получают 
представление о возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на 
здоровье человека 
-получают информацию об аддиктивных 
проявлениях различного рода - 
наркозависимости, игромании, 
табакокурении, интернет- 
зависимости, алкоголизме и др.,как 
факторах, ограничивающих свободу 
личности; получают элементарные 
знания и умения 
противостоятьнегативному 
влиянию открытой и скрытой рекламы 
ПАВ, алкоголя, 
табакокурения (учатся говорить 
«нет») 

Беседы, 
Классные часы, 
Информационные 
минутки, Внеурочные 
мероприятия, 
Тематические игры, 
театрализованные 
представления, проектная 
деятельность, 
беседы со школьными 
психологами, 
медицинскими 
работниками, родителями, 
дискуссии, тренинги, 
ролевые игры, обсуждение 
видеосюжетов, лекции, 
встречи с сотрудниками 
правоохранительных 
органов, 
детскими психологами, 
проведение дней здоровья, 
олимпиады, конкурсы, 
кружки ЦДО, спортивные 
секции и школы, 
соревнования, спортивные 
мероприятия, встречи с 
интересными людьми, 
открытые семейные 
праздники, 
мероприятия совместно с 
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 -участвуют в проектах и мероприятиях, 
направленных на воспитание 
ответственного отношения к своему 
здоровью, профилактику возникновения 
вредных привычек, различных форм 
асоциального поведения, оказывающих 
отрицательное 
воздействие на здоровье человека 
 
-разрабатывают и реализуют учебно-
исследовательские и просветительские 
проекты по 
направлениям: здоровье, здоровый образ 
жизни, физическая культура и спорт, 
выдающиеся спортсмены; 

родителями (законными 
представителями) 
творческие проекты, 
проведения дней семьи, 
дней национально- 
культурных традиций 
детско-родительских 
школьных спортивных и 
культурных мероприятий, 
совместное 
благоустройство 
лицейской территории 

-регулярно занимаются физической 
культурой и спортом 

 

получают элементарные представления о 
семье как 
социальном институте, о роли семьи в 
жизни человека и общества 

 

-получают первоначальные 
представления о семейных ценностях, 
традициях, культуре семейной жизни, 
этике и 
психологии семейных отношений, 
основанных на традиционных семейных 
ценностях народов России, 
нравственных взаимоотношениях в 
семье 

 

-расширят опыт позитивного 
взаимодействия в семье 

 

-участвуют в школьных программах и 
проектах, направленных на повышение 
авторитета семейных отношений, на 
развитие диалога поколений 

 

Традиционные мероприятия содержательного мероприятия «Азбука 
здоровой семьи»: Дни здоровья 

Веселые старты 
«Папа, мама и я – дружная семья!» День Матери 

Акция «В будущее без наркотиков» 
Творческие проекты «Мы – за здоровое питание!» Акция «Мы – за 

безопасность на дорогах» 

 
«Друзья природы» 

-усваивают элементарные 
представления об экокультурных 

изучение учебных 
предметов, 
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(Воспитание 
ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде) 

ценностях, о законодательстве в области 
защиты окружающей среды, о традициях 
этического отношения к природе в 
культуре народов России, других стран, 
нормах экологической этики, об 
экологически грамотном взаимодействии 
человека с природой 
 
получают первоначальный опыт 
эмоционально-чувственного 
непосредственноговзаимодействия с 
природой, экологически грамотного 
поведения вприроде 
 
получают первоначальный опыт участия 
вприродоохранной 
деятельности 
 
-при поддержке школыусваивают 
позитивные образцы взаимодействия с 
природой: совместно сродителями 
(законными представителями) 
расширяют опыт общения с природой, 
заботятся о животных и растениях, 
участвуют вместе с 
родителями(законными 
представителями) в экологических 
мероприятиях по месту жительства; 
учатся вести экологически грамотный 
образ жизни в школе, 
дома, в природной и городской среде 

тематические классные 
часы, беседы, 
просмотр учебных 
фильмов, экскурсии, 
прогулки, 
туристические походы и 
путешествия по родному 
краю, экологические 
акции, десанты, 
высадка растений, 
создание цветочных 
клумб, 
подкормка птиц, 
создание и реализация 
коллективных 
природоохранных 
проектов, экологические 
мероприятия, 
акции, конкурсы 

Традиционные мероприятия содержательного мероприятия «Друзья 
природы»: 

«Моя малая Родина» 
Акция «Дни защиты от экологической опасности» Экологический 

турнир «Зеленая школа Тамбова» 

 
«Красота – радость - 
творчество» 
 
(Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и ценностях) 

получают элементарные 
представления об эстетических идеалах и 
художественных 
ценностях культур народов России 
 
-знакомятся с эстетическими идеалами, 
традициями 
художественной культуры родного края, 
с фольклором и народными 
художественными промыслами 
 
-осваивают навыки видеть прекрасное в 
окружающем мире, природе родного 
края, в том, что окружает обучающихся в 
пространстве лицея и дома, 

изучение инвариантных и 
вариативных учебных 
дисциплин, 
встречи с 
представителями 
творческих профессий, 
экскурсии на 
художественные 
производства, к 
памятникам зодчества и на 
объекты современной 
архитектуры, 
ландшафтного 
дизайна и парковых 
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 сельском и городском ландшафте, в 
природе в разное время суток и года, в 
различную погоду; 
 
-развивают умения понимать красоту 
окружающего мира через 
художественные образы; 
 
-осваивают навыки видеть прекрасное в 
поведении, отношениях и труде людей, 
развивают умения различать добро и зло, 
красивое и безобразное, плохое и 
хорошее, созидательное и 
разрушительное 
 
-знакомятся с местными мастерами 
прикладного искусства, наблюдают за их 
работой, 
 
-получают первичный опыт 
самореализации в различных видах 
творческой деятельности, 
выражения себя в доступных видах и 
формах художественного творчества 
 
-участвуют вместе с родителями 
(законными представителями) в 
проведении выставок семейного 
художественного творчества, 
музыкальных вечеров, в экскурсионно-
краеведческой 
деятельности, реализации культурно-
досуговых программ 
 
-получают элементарные 
представления о стиле одежды как 
способе выражения душевного 
состояния человека; участвуют в 
художественном оформлении 
помещений. 

ансамблей, знакомство с 
лучшими 
произведениями искусства 
в музеях, на выставках, по 
репродукциям, просмотр 
учебных фильмов, 
экскурсионно- 
краеведческая 
деятельность, внеклассные 
мероприятия, шефство над 
памятниками культуры 
вблизи лицея, 
посещение конкурсов и 
фестивалей исполнителей 
народной музыки, 
художественных 
мастерских, 
театрализованных 
народных ярмарок, 
фестивалей народного 
творчества, тематических 
выставок, 
разучивают 
стихотворения, кружки 
ЦДО, участие в конкурсах, 

Традиционные мероприятия содержательного мероприятия 
«Красота – радость - творчество»: Концертная программа «С Днем 

Учителя», Последний звонок 
«Мой первый выпускной» 

«Звездочки Тамбовщины» Международный день Театра  
 

 

Модель организацииработы 
по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой 
стратегии взаимодействия участников образовательной деятельности, 
реализуемой на следующих уровнях: 
• научно-методологическом - уровень согласованного единства базовых 
педагогических принципов и подходов квоспитанию; 
• программно-методическом - уровень разработки системного комплекса 
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воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, 
интеграции ценностного содержания воспитания в 
образовательнуюдеятельность; 
• организационно-практическом - уровень преемственности практического 
опыта и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся 
и ихродителей. 
 
Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 
структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 
Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность 
уровней взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя 
контекстуальное единство содержания и многообразие форм и методов 
воспитательной работы. 
Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где 
каждый участник образовательной деятельности получает возможность 
интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско 
родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в 
коллективные образовательные и социальные проекты. 
Главными принципами межличностного педагогического общения в 
контексте реализации модели сетевого взаимодействия становятся 
сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и 
взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие 
и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, 
взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет 
мобилизации и оптимального перераспределения методического, 
педагогического и административногоресурсов. 
Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует 
актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, 
родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый 
социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и 
воспитания. 
В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия 
участников образовательной деятельности, постепенно начинают рождаться 
новые формы творческой самоорганизации детско-родительских коллективов 
в виде сетевых органов самоуправления – советы детско-родительских 
активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от других 
форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на 
стихийной основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса 
воспитательных программ духовно-нравственной и социокультурной 
направленности, предполагающих активное присоединение семей 
воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует 
созданию эффективной системы общественного участия в управлении 
развитием образовательнойорганизации. 
Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса 
(группы), советы детскородительских активов выполняют функцию сетевых 
субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным 
процессом в школе. Базовым методологическим принципом реализации 
модели сетевого взаимодействия участников образовательной деятельности 
служит принцип культуросообразности, обеспечивающий устойчивое 
социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной среды 
современной школы в условиях открытого информационного общества. 
Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся во взаимосвязи с укладом жизни лицея, основывается на 
следующих принципах: 

1. Принципориентациинаидеал.Идеал–этовысшаяценность,совершенное 
состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, 
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общества, высшая норма   нравственных  отношений, превосходная 
степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 
смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 
традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-
нравственного и социального развития личности. В содержании программы 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной лицея 
должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории 
нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 
культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 
поддерживают  единство уклада школьной  жизни, придают ему 
нравственные измерения,  обеспечивают  возможность  согласования 
деятельности различных субъектов воспитания исоциализации. 
2. Принцип амплификации – признание уникальности и качественного 
своеобразия уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности 
для психического и личностного развития ребенка, утверждение 
непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, 
возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего 
последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального 
общего образования является одновременно и ребенком, и младшим 
подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на 
предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся 
имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, 
обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов 
деятельности, в первую очередь игровых. Организация воспитания и 
социализации в соответствии с принципом амплификации проявляется в том, 
что младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи, 
как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность 
для свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества 
иигры. 
3. Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 
духовно- нравственного развития и воспитания личности младшего 
школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать 
содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. 
Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 
начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 
воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное 
усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-
нравственного развития. 
4. Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 
ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель 
выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, 
образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание 
учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 
наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод 
воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к 
внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 
возможность выбора при построении собственной системы ценностных 
отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования 
идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к 
вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 
содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-
нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 
5. Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — 
устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 
похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-
эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 
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подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 
выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, 
эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, 
живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 
ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные 
идеалыявляются 

действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 
6. Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 
отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 
школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 
учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 
воспитательном процессе делает возможным его организацию на 
диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения 
права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 
ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 
нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, 
но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного 
межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы 
ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 
человека с другим человеком, ребёнка со значимымвзрослым. 
7. Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 
процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно 
- деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды 
социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 
которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 
мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 
образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на 
основе цели, задач и ценностей программы духовно- нравственного развития 
и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 
8. Принцип системно- деятельностной организации воспитания. 
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 
поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя 
организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 
младшихшкольников. 
 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 
рамках программы духовно-нравственного развития, воспитания и  
социализации обучающихся осуществляется на основе воспитательных 
идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как 
вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 
милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно 
достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие 
их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся 
вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и 
социализации обращаются ксодержанию: 
� общеобразовательныхдисциплин; 
� произведенийискусства; 
� периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач,
 отражающих современнуюжизнь; 
� духовной культуры и фольклора народовРоссии; 
� истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своейсемьи; 
� жизненного опыта своих родителей (законных представителей) 

ипрародителей; 
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� общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 
педагогически организованных социальных и культурныхпрактик; 
� других источников информации и научногознания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и 
учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и 
культурологические знания, отражающие многонациональный характер 
российского народа. 
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 
значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде 
вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно 
раскрываются в содержании образовательного процесса и всего уклада 
школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного 
учебного предмета, формы или видаобразовательной деятельности. Они 
пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю 
многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, 
гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу 
пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве 
снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой 
и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 
школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, 
социальную, культурную, нравственную силу педагог. 
Учащийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 
поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог 
не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует 
устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, 
нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между 
педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации последних. 
Родители (законные представители), так же как и педагоги, подают ребёнку 
первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-
нравственном развитии и воспитании личности. 
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 
множеством примеров нравственного поведения, которые широко 
представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре 
традиционных религий, истории и духовно- нравственной культуре народов 
Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, 
легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны 
быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной 
жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при 
общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному 
служению и моральномупоступку. 
Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 
противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно 
разрушительного поведения, которые в большом количестве и 
привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные 
игры, телевидение и другие источники информации. 
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 
приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад 
школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или 
иную ценность ребёнок должен сам, через собственную деятельность. 
Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения 
младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 
развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое 
главное в человеке — совесть, его нравственноесамосознание. 
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Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся 
должны преодолевать изоляцию детства, обеспечивать полноценное 
социальное созревание младших школьников. Необходимо формировать и 
стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 
школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить 
возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и 
взрослых, младших и старших детей. 

Социализация  обучающихся, содержание их
 деятельности должны раскрывать возможности будущего. В условиях 
изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное
 будущее превратилось  в реальную проблему: они
 его недостаточно осознают,  потому  что мало 
 действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных 
переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, 
проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным 
условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 
своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его 
внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение 
внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение 
ребёнком моральных норм, поддерживающих, содной стороны, нравственное 
здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное 
взаимодействие человека с другими людьми. 
 
6. Описание форм и методов организации социально-значимой 
деятельности обучающихся 
 
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных 
детей является их педагогически организованное включение в социальные 
реалии, преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения 
молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле первостепенную 
роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой 
понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего 
социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или 
помощи представителям отдельных социальных групп. 
Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 
– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 
социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц илигрупп); 
– педагогический – проявление просоциальной активности обучающихся, 
самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление 
сопричастности общественным процессам и проблемам (установление связи 
школьника с культурной, общественной, политической жизнью общества и 
государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, 
общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, 
формирование компетенций социального взаимодействия, включение в 
реальные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками 
ивзрослыми. 
 
По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 
преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими 
младшими школьниками, либо их родителями, однако при любой схеме 
обязательным условием достижения общественных и педагогических 
результатов является личностная значимость для участников деятельности 
социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В 
социально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется 
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их стремление к участию в жизни школы, культурно- территориального 
сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся 
социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, 
проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», 
личностногосамоопределения. 
Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 
школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях 
молодежного добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют 
лиц, добровольно оказывающих помощь той или иной категории 
нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных 
добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, 
такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима 
нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, 
искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы 
друг перед другом она достигает порой весьма  
высокихрезультатоввсфереобъявленныхзадач.Ивсежеглавноевтакойгруппе–ее 
«дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в 
совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для 
ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность 
(спектакль, книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, 
поступки товарищей, газетная статья. 
Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев 
является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. 
Деловые отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто 
отражает, выражает и защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности 
младших школьников является поддержка общественной самоорганизации 
– способ совместного решения проблем, актуальных для 
самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших 
школьников становится – желание участвовать в обустройстве окружающей 
жизни. Характер проблем, решаемых в рамках общественной 
самоорганизации, может быть различен: от организации своего свободного 
времени до участия в решении важных социальных, экономических, 
культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. 
Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это 
предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. 
Деятельность педагогов-организаторов, классных руководителей 
целесообразно ориентировать на следующие задачи: 
– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 
достижению деловых и личностно значимыхцелей; 
– использование технологии развития способностей для достижения целей в 
различных областяхжизни; 

– отказ взрослого от экспертнойпозиции; 
– задача взрослого – создать условия для принятия детьмирешения. 

Широко известным методом организации социально значимой деятельности 
младших школьников является их включение в работу по социальному 
проектированию и реализации социальных проектов. 

Социальное проектирование как процесс создания социального 
проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или 
социальной группы, может быть представлен в виде последовательно 
сменяющих друг друга этапов: 
– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 
(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения 
с лицами, группами, организациями, на жизнь которых социальный проект 
может повлиять, достижение технически четких, полных, грамотных и 
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исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки 
качестварезультата); 
– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, 
разработка механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация 
предполагаемой деятельности); 
– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 
предполагаемых действий, создание подробной документации, 
схемы,презентации). 
В рамках названного метода могут использоваться такие формы 
организации социально значимой деятельности как 

• «ярмарка социальныхпроектов», 
• «защита социальныхпроектов», 
• «презентация социальногопроекта». 
В качестве эффективных форм организации социально значимой 
деятельности младших школьников в образовательной организации 
предполагается использование таких форм, как продуктивная игра по 
решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, 
волонтерских, экологическихакций. 
Организация социально-значимой деятельности обучающихся в 
образовательной организации осуществляется с учетом урочной и внеурочной 
деятельности. Ниже представлены направления внеурочной деятельности 
начальных классов лицея и традиционные социально-значимыемероприятия 
 
№ 
п/п 

Направления деятельности Социально-значимые мероприятия 

1 «Наследники страны» (Воспитание 
гражданственности, патриотизма, 
правовой культуры и культуры 
безопасности, уважения 
к правам, свободам и 

Акция «Георгиевская ленточка» Акция 
«Бессмертный полк» Мероприятия, 
посвященные взятию Берлина 
 

обязанностям человека.)  Международный день мира 
День рождения Героя Советского Союза 
– Зои Космодемьянской 
 
Знакомство с музейной экспозицией лицея 
Посещение МВЦ Тамбовской области 
Всероссийское профилактическое 
мероприятие «Внимание-дети!» 

«Доброта спасет мир» (Воспитание 
нравственных чувств, духовности, 
этического сознания, формирование 
интеллекта и коммуникативной 
культуры, социокультурного и 
медиакультурного развития) 

Благотворительный марафон «Спешите 
делать добрые дела!» 
Уроки Милосердия 
«Посвящение в первоклассники» 
Музыкально-развлекательная программа 
«Масленица» 
Акция милосердия «Руки сердечное тепло» 

«Трудиться – всегда пригодится» 
(Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к учению, 
труду, жизни) 

Коллективные трудовые воспитательные 
дела по разным направлениям (выставки 
поделок, генеральная уборка, 
благоустройство лицея, неделя полезных 
дел) 

«Азбука здоровой семьи» 
(Формирование ценностного отношения 
к семье, здоровью и здоровому образу 
жизни) 

Уроки здоровья Дни Здоровья 
День Матери России–  
Соревнования «Мама, папа, я – дружная 
семья» 
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«Друзья природы» (Воспитание 
ценностного отношения к природе, 
окружающей среде) 

Экологический турнир «Зеленая школа 
Тамбова» 
Акция «Бумаге - вторую жизнь!» Акция 
«Сделаем мир чище!» Акция «Спасем 
планету отмусора» 

«Красота – радость - творчество» 
(Воспитаниеценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях) 

Новогодний фестиваль «К нам стучится 
Новый год!» 
Смотр-конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Новогодняя сказка»  

 

7. Описание основных технологий взаимодействия и 
сотрудничествасубъектов воспитательной деятельности и 
социальныхинститутов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного 
развития обучающихся на уровне начального общего образования большое 
значение имеет социальное партнерство различных социальных институтов. 
Интеграция социально- педагогического потенциала организаций общего и 
дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 
сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и 
семьи способствует позитивной социализации младших школьников. 
Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение 
для организации нравственного уклада жизни детей. 

Ведущая роль в организации социального партнерства институтов 
общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу 
лицея и особенно институту классного руководства. Младшие школьники 
должны принимать посильное участие в построении модели социального 
партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование 
социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации 
проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, 
коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 
представителями религиозных и общественных организаций и т. д. 

Социальное партнерство институтов общественного участия в 
процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и 
реализации совместных социально-педагогических, образовательных, 
просветительских и иных программ, проведении совместных мероприятий. 

Ниже представлено взаимодействие лицея с общественными 
организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, 
экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодежными 
организациями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности 
данной программы. 
 

№ п/п Социальный партнер Направление деятельности 

1 Центральная городская 
библиотека им.Шамовой 

 
Совместные мероприятия, выставки книг, беседы, конкурсы, 
акции, библиотечные уроки, проекты 
«Читаем, учимся, мастерим!», «В библиотеку всей семьей» 2 Областная детская 

библиотека 

3 Музейно-выставочный центр 
Тамбовской области 

Реализация инициатив в области патриотического воспитания 
школьников. Совместная организация 
внеурочных занятий учащихся 1-4 классов. 



250 
 

4 Музеи города Тамбова Совместное проведение мероприятий  
«Детский университет», музейных уроков, интерактивных 
встреч, знакомство сподлинными произведениямиискусства 

5 Дом молодежи Мероприятия, направленные на развитие 
самоопределения, активной жизненной позиции, развитие 
лидерских качеств 

6 Городской Совет 
ветеранов 

Привлечение обучающихся к участию в социально 
значимых проектах, встречи с ветеранами 

7 Оркестр русских народных 
инструментов 
«Россияне» 

 
 
Просмотр спектаклей, участие в концертных программах и 
мероприятиях с целью формирования художественного вкуса, 
творческого мировоззрения 

8 Детская филармония 
9 Тамбовский областной 

драматический театр 

10 Стадион «Спартак» Проведение спортивных соревнований, мероприятий, 
Дней здоровья, уроков на открытом воздухе 

 
 

Социальные партнеры Общественно-значимая задача Формируемая социальная компетентность 

Учреждения культуры 
города (музеи, 
картинные галереи, 
музейные центры, 
библиотеки) 

Содействие в формировании 
социального опыта детей на 
основе музейной 
педагогики, социальной практики 
общественных 
фондов, информационного 
многообразия библиотечных 

Формирование общей культуры личности; 
опыт работы с музейной экспозицией; 
читательский опыт, опыт работы с 
библиотечным 
фондом; 
опыт поиска необходимой 

 фондов информации; 
опыт взаимодействия с 
представителями различных социальных 
групп 

Зрелищные 
учреждения (театры, 
филармонии, 
концертные залы, 
кинотеатры, 
студии) 

Приобщение к богатству 
классического и современного 
искусства, воспитание уважения к 
творчеству исполнителей, 
развитие эстетического кругозора 
с использованием средств 
театральной 
педагогики (встреч с создателями 
спектакля, 
обсуждений, дискуссий по 
зрительским впечатлениям) 

Опыт восприятия спектакля, кинофильма, 
музыкального произведения; 
формирование зрительской культуры; 
опыт восприятия спектакля (кинофильма) 
как результата комплексного 
взаимодействия автора, режиссёра, 
художника, актёров и многообразных 
служб, обеспечивающих рождение 
сценического произведения. 

Психологическая 
служба 
(центры 
психологической 
помощи, телефоны 
доверия) 

Консультативная, 
психотерапевтическая помощь 
детям, родителям, педагогам. 

Опыт самореализации, самоутверждения, 
адекватного самовосприятия в кризисной 
ситуации; 
гармонизация детско-родительских 
отношений. 

Совет ветеранов Сохранение исторической 
памяти; поддержка ветеранов; 
содействие патриотическому 
воспитанию обучающихся 

Опыт общения с людьми разных 
поколений; опыт 
проявления нравственноценного 
отношения к героическому прошлому 
народа, заслугам ветеранов; 
опыт помощи, заботы о них; 
формирование позитивного отношения к 
старшему поколению в своей семье. 
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При реализации программы воспитания и социализации младших 
школьников используются различные формы взаимодействия с согласия 
обучающихся и их родителей (законных представителей): 

– участие общественных организаций и объединений в проведении 
отдельных мероприятий в рамках реализации направлений воспитания и 
социализации обучающихся на уровне начального общегообразования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 
образовательных программ, согласованных с программой воспитания и 
социализации обучающихся на уровне начального общего образования и 
одобренных Управляющим советом МАОУ «Лицей № 28 имени Н.А. Рябова» 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы 
воспитания и социализации в МАОУ «Лицей № 28 имени Н.А. Рябова» 
 
8. Описание форм и методов повышения педагогическойкультуры 
родителей (законных представителей)обучающихся 
 

Система работы образовательной организации по повышению 
педагогической культуры родителей (законных представителей) в 
обеспечении духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся младшего школьного возраста  должна быть основана на 
следующихпринципах: 

� совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 
определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом 
законодательноустановленного 

преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение 
и воспитание детей перед всеми другимилицами, 

� мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, 
местных и региональных культурных особенностей, в разработке содержания 
и реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке 
ееэффективности; 

� сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законныхпредставителей); 

� педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 
(законным представителям); 

� поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

� содействие родителям (законным представителям) в решении 
индивидуальных проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом 
приоритета семьи родителей (законных представителей) обучающихся в 
воспитании своих детей перед всеми инымилицами; 

� опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные 
семейные ценности народовРоссии. 
Методы повышения педагогической культуры родителей: 

– организация исследования родителями (целенаправленного 
изучения) текстов психолого-педагогического и нормативно-правового 
содержания, опыта других родителей; 

– информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, 
врачамии 
т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей,младших 
школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов 
взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение 
имеющихсяпроблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, 
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своих проектов решения актуальных задач помощиребенку; 
– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания 

собственных стереотипов и барьеров для эффективноговоспитания; 
– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных 

способов решения задач семейного воспитания младшихшкольников; 
– организация совместного времяпрепровождения родителей одного 

ученического класса; 
– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и 

партнерами в воспитании и социализациидетей. 
Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся является родительское собрание, 
которое обеспечивает как информирование, «переговорную площадку», так и 
психолого-педагогический тренинг. 
 

 
Основные 
направления 

Принципы взаимодействия 
лицея и семьи в духовно- 
нравственного развитии 
и воспитании обучающихся 

Класс Основное содержание 
деятельности, 
мероприятия 

Виды 
деятельнос ти 
и формы 
занятий 

Повышение 
педагогической 
культуры 
родителей 
(законных 
представителей 
) обучающихся 

Совместная педагогическая 
деятельность семьи и 
образовательного 
учреждения, в том числе в 
определении основных 
направлений, ценностей и 
приоритетов 
деятельности 

1-4 -Организация работы 
родительских 
комитетовклассов 
-Участие в работе Упр. 
Советалицея 
-Планирование 
воспитательной 
работы в классе с 

-Заседания 
родительск их 
комитетов и 
советов, 
родительск ие 
собрания 
-Выпуск 

 образовательного 
учреждения по духовно- 
нравственному развитию 
, воспитанию и социализации 
обучающихся, в 
разработке содержания и 
реализации программ 
воспитания обучающихся, 
оценке эффективности этих 
программ 
Сочетание педагогического 
просвещения с 
педагогическим 
самообразованием 
родителей (законных 
представителей) 

 учетом запросов и 
предложений родителей 
- Разработка памяток, 
рекомендаций для 
родителей 
-Мониторинг 
удовлетворенности 
родителей качеством 
воспитательно- 
образовательного 
процесса 

буклетов, 
листовок, 
оформлени е 
информаци 
онных 
стендов, 
презентаци й 
- 
Размещени е 
информаци и 
для родителей 
на сайте лицея 
- 
Анкетиров 
ание, 
Проведени е 
Дней 
открытых 
дверей 
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1 -Режим дня 
первоклассника. 
Возрастные и 
психологические 
особенности детей 6- ти 
и 7-ми летнего возраста 
-Адаптация ребенка к 
школе. Как помочь 
ребенку 
адаптироваться к 
обучению в школе 
-Научить детей учиться – 
задача семьи илицея. 
Рекомендации 
педагога и психолога 
Эмоциональный мир 
ребёнка. Его значение и 
пути развития 
-Культурные ценности 
семьи и их значение для 
ребёнка 
-Телевизор и компьютер 
в жизни семьи и 
первоклассника 
-Как помочь ребёнку 
преодолеть 
застенчивость и 
неуверенность 

- 
Индивидуа 
льные 
консультац 
ии, 
- 
Родительск ие 
собрания, 
- 
Родительск ий 
всеобуч, 
- 
Организац 
ионно - 
деятельнос 
тная и 
психологич 
ескаяигра 
-Собрание 
-диспут 
- 
Родительск ий 
лекторий 
- 
Педагогиче 
ский 
практикум 
-Тренинг для 
родителей 
-Корзина 
домашних 
проблем 
(игровая 
форма 
сбора 
сведений о 
затруднени ях 
родителей в 
воспитании 
детей) и· 
др. 
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   высококультурного 
человека. 
-Эмоциональное 
общение. 

 

4 Физиологическое 
взросление и его влияние 
на 
формирование 
познавательных и 
личностных качеств 
ребёнка. 
-Учебные способности 
ребёнка. Пути их 
развития на уроке и во 
внеурочной 
деятельности. 
-Праздники ибудни 
нашейжизни. 
-Какнаучить 
ребёнка жить в мире 
людей. Уроки этики 
поведения для детей 
иродителей. 
-Вредные привычки 
– профилактика в раннем 
возрасте 
-Эффективное общение – 
залог успеха 
-Психолого- 
педагогические 
рекомендации «Как 
помочь ребенку при 
подготовке и 
выполнении 
мониторинга» 

Содействие 
родителям 
(законным 
представителя м) в 
решении 
индивидуальны 
х проблем 
воспитания 
детей 

Педагогическое внимание, 
уважениеи требовательность 
к родителям (законным 
представителям) 
Поддержка и индивидуальное 
сопровождение становления 
и развития педагогической 
культуры каждого из 
родителей (законных 
представителей) 

1-4 -Составление 
индивидуального плана 
работы с семьями 
-Оказание помощи 
нуждающимся семьям 
(малообеспеченным, 
многодетным, 
опекаемым, семьям 
детей с ограниченными 
возможностями и т. д.) 
-Привлечение 
специалистов для 
решения проблем 
семьи и 

- 
Социальны й 
паспорт 
класса 
- 
Соблюдени е 
педагогиче 
ской этики 
-Рейды 
-Психолого 
- 
педагогиче 
ский 
консилиум 
- 
Индивидуа 
льные 

   обучающихся в случае 
необходимости 

консультац ии 
по запросам 
родителей 
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Организация 
совместной с 
родителями 
деятельности по
 реализации 
программы 
духовно- 
нравственного 
развития, 
воспитания и 
социализации 
обучающихся 

Опора на положительный 
опыт семейного воспитания и 
педагогику 
сотрудничества 

1-4 Проведение дней здоровья, конкурсов, 
праздников Участие вместе с 
родителями 
(законными представителями) в 
экологической деятельности по месту 
жительства 
Участие вместе с родителями 
(законными представителями) в 
проведении выставок семейного 
художественного творчества, в 
экскурсионно-краеведческой 
деятельности, реализации культурно-
досуговых программ, включая 
посещение объектов художественной 
культуры с последующим 
представлением в лицее своих 
впечатлений и 
созданных по мотивам экскурсий 
творческих работ 
Задания детям, которые можно 
выполнить вместе с родителями 
(рисунки, поделки, домашние 
стенгазеты, стихи, лабораторная работа 
в условиях домашней кухни и т.д.) 
Семейное интервью (опрос всех членов 
семьи по какому-либо ценностному 
вопросу для сопоставления мнений) 
Родительский клуб (только для 
родителей: обмен опытом семейного 
воспитания, 
обсуждение вопросов семейной жизни, 
проводится психологом или 
социальным работником) Родительский 
рейд 
Встреча с ветеранами труда (разговор о 
значении профессионального труда в 
жизни человека) 

 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 
педагогической культуры родителей согласовываются с индивидуальными 
планами воспитательной работы классных руководителей лицея. Работа с 
родителями (законными представителями) предшествует работе с 
обучающимися и подготавливает к ней. 

 
9.  Планируемыерезультаты 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся должно обеспечивать 
присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 
начальных представлений, опыта эмоциональноценностного постижения 
действительности и общественного действия в контексте становления 
российской культурной и гражданской идентичности, самосознания 
гражданинаРоссии. 

В результате реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования должно 
обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных 
приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той 
или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо 
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мероприятии, опыт самостоятельного действия); 
эффекта – последствий результата, того, к чему привело 

достижение результата (развитие обучающегося как личности, 
формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие 
личности обучающегося, формирование его социальных компетенций и т.д. 
– становится возможным благодаря деятельности педагога, других 
субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего 
окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям 
обучающегося. 
Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися 
социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 
социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. 
п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и 
внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями 
положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта 
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, образовательной 
организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не 
получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 
знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся 
начального опыта самостоятельного общественного действия, 
формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 
поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 
субъектов за пределами образовательной организации, в открытой 
общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 
возрастают воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 
предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 
сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 
жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 
отдельных нравственно ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 
обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 
деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного 
поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально 
действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 
присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 
духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 
полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в 
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теории, на уровне целей, а практической деятельности они могут 
смешиваются, реализуясь как последовательность педагогических 
ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение знаний о 
ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого 
отношения к ним, в то же время участие в социально-значимой 
деятельности может решать все основные задачи по воспитанию 
обучающихся. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 
появление значимых эффектов духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся – формирование основ 
российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 
развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-
психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 
людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 
образования предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися 
следующие воспитательные результаты: 
 
Воспитание гражданственности, патриотизма, правовой культуры и 

культуры безопасности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 
отечественному культурно-историческому наследию, государственной 
символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 
народным традициям, старшемупоколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и 
социальной структуре российского общества, наиболее значимых 
страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 
достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 
патриотическогодолга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации 
гражданской, патриотическойпозиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми – представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему 
нашей страны, уважение к защитникамРодины. 

– первоначальные представления о правах, свободах и 
обязанностяхчеловека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать 
общественного согласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, 
реализации прав школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьногосамоуправления; 
– элементарные представления об информационной безопасности,о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 
отдельных молодежных субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного 
поведения в школе, семье, на улице, общественныхместах. 
 
Воспитание нравственных чувств, духовности, этического сознания, 

формирование интеллекта и коммуникативной культуры, 

социокультурного и медиакультурного развития: 

– начальные представления о традиционных для российского 
общества моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 
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этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 
социальныхгрупп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 
старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 
традиционными нравственныминормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народовРоссии; 
– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в труднойситуации; 
– способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 
нравственную сторону своих поступков и поступков другихлюдей; 

– уважительное отношение к родителям (законным 
представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; – знание 
традиций своей семьи и образовательной организации, бережное 
отношение кним. 

– первоначальные представления о роли знаний, 
интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества, 
возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 
развитияличности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 
– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 
творческой интеллектуальнойдеятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальнойдеятельности. 
– первоначальное представление о значении понятий 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальноепартнерство»; 
– элементарный опыт межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогическогообщения; 
– первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на 
решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к 
школетерритории; 

– первичные навыки использования информационной среды, 
телекоммуникационных технологий для организации 
межкультурногосотрудничества. 

– первоначальные представления о значении общения для жизни 
человека, развития личности, успешнойучебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 
общения в классе, школе, семье, со сверстниками,старшими; 

– элементарные основы риторическойкомпетентности; 
– элементарный опыт участия в развитии школьных средств 

массовойинформации; 
– первоначальные представления о безопасном общении в 

интернете, о современных технологияхкоммуникации; 
– первоначальные представления о ценности и возможностях 

родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте вмире; 
– элементарные навыки межкультурнойкоммуникации. 

 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, 
– ценностное и творческое отношение к учебному труду, 

понимание важности образования для жизничеловека; 
– элементарные представления о различныхпрофессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества 
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со сверстниками, старшими детьми ивзрослыми; 
– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

созданиянового; 
– первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимойдеятельности; 
– потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 
творческойдеятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, 
познавательной и практической, общественно полезнойдеятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе идома. 
 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни: 

– первоначальные представления о здоровье человека как 
абсолютной ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о 
неразрывной связи здоровья человека с его образомжизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образажизни; 
– элементарный опыт организации здорового образажизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы на здоровьечеловека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, 
алкоголя, табакокурения на здоровьечеловека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и 
осознанное к ним отношение. 

– элементарные представления о семье как социальном институте, 
о роли семьи в жизничеловека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, 
традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных 
отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках 
школьносемейных программ и проектов. 
 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

– ценностное отношение кприроде; 
– элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающейсреды; 
– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 
– элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах 
экологическойэтики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 
в школе, на пришкольном участке, по местужительства. 
 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях: 

– умение видеть красоту в окружающеммире; 
– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступкахлюдей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных 
ценностях отечественнойкультуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного 
творчества, этнокультурных традиций, фольклора народовРоссии; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 
эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 
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окружающему миру и самому себе; 
– первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать 
себя в доступных видахтворчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в 
пространстве образовательной организации и семьи, в быту, в 
стилеодежды. 
 

10.Критерии и показатели эффективности деятельности 
 МАОУ «Лицей № 28 имени Н.А. Рябова» 

по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 
 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, 
осуществляемой лицеем, является составной частью реализации 
программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 
начального общего образования. 
 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических 
исследований, направленных на комплексную оценку эффективности 
реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся в отдельных классах и в лицее в целом. 
Организация исследования требует совместных усилий администрации и 
психологов лицея, предполагает фиксацию основных результатов развития 
обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года. 
Программа мониторинга включает в себя следующие направления: 

1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации младших школьников (достижение 
планируемых результатов духовно- нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся по основным направлениям программы; 
динамика развитияучащихся). 
2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 
образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную 
и внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни 
(создание благоприятных условий и системы воспитательных 
мероприятий, направленных на нравственное развитиеучащихся). 
3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 
воспитанников в рамках реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся (повышения педагогической культуры и 
ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями 
участия в проектировании и реализации программы воспитания и 
социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательныйпроцесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений 
мониторинга, могут рассматриваться в качестве основных показателей 
исследования целостного процесса духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации младших школьников в образовательной 
организации. В рамках мониторинга предполагается проведение 
психологопедагогического исследования и внедрение в педагогическую 
практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов, 
направленных на оценку эффективности работы образовательной 
организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования 
предусматривает использование следующих методов: 
� тестирование (методтестов), 
� проективныеметоды, 
� опрос (анкетирование, интервью,беседа), 
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� психолого-педагогическое наблюдение (включенное и
 узкоспециальное) и эксперимент, 
� педагогическое проектирование(моделирование), 
� анализ педагогической деятельности (плана воспитательнойработы). 

Основной целью исследования является изучение динамики 
развития и воспитания обучающихся в условиях специально-
организованной воспитательной деятельности (разработанная 
образовательной организацией программа воспитания и социализации). 
В рамках исследования следует выделить три этапа: 
 
1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован 
на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до 
реализации образовательной организацией программы воспитания и 
социализации обучающихся; составление годового плана 
воспитательнойработы. 
2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) 
предполагает реализацию образовательной организацией основных 
направлений программы воспитания и социализации обучающихся; 
выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 
3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 
ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 
исследований после реализации образовательной организацией программы 
воспитания и социализацииобучающихся. 
4. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития 
младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной 
работы. Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности 
реализуемой образовательной организацией воспитательной программы 
результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа 
эксперимента (до апробирования основных направленийпрограммы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными 
интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных 
направлений программы). 

Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в 
рамках программы воспитания и социализации младших школьников, 
используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 
исследования. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой 
образовательной организацией воспитательной программы осуществляется 
в соответствии с  динамикой основных показателей целостного процесса 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
младшихшкольников: 
 
� Исследование динамики развития обучающихся проводится в 

соответствии с основными направлениями программы воспитания и 
социализации (результаты исследования могут быть представлены по 
каждому направлению или в виде их комплекснойоценки). 
 
� Анализ изменений (динамика показателей) развивающей 

образовательной среды в образовательной организации (классе) 
исследуется по следующимнаправлениям: 

• Условия для профессионального творчества педагогов 
(психологический климат в коллективе (общая эмоциональная 
удовлетворенность); возможности для повышение 
психологопедагогической культуры и развития профессиональных 
навыков). 
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• Содействие обучающимся в решении задач индивидуального 
развития и социализации (содержание психолого-педагогической 
поддержки младших школьников в образовательнойорганизации). 

• Расширение образовательных и развивающих возможностей для 
обучающихся и их родителей (законных представителей) в 
образовательной организации (организация кружков, секций, 
консультаций, семейного клуба, семейнойгостиной). 

• Взаимодействие с общественными и профессиональными 
организациями, организациями культуры, направленное на нравственное 
развитие учащихся и оптимизацию воспитательной деятельности 
(организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с 
интересными людьми; проведение социальных и психологических 
исследований; участие вконкурсах). 

• Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой 
образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 
положительные эмоциональные отзывыобучающихся). 
� Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 

образовательной организации с семьями младших школьников в рамках 
реализации программы воспитания и социализации обучающихся 
исследуется по следующимнаправлениям: 

• Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в 
воспитательный процесс (совместное проектирование, непосредственное 
участие в реализации и оценка эффективности воспитательнойпрограммы). 

• Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 
представителей): организация мероприятий и разработка программ, 
направленных на повышение уровня психолого-педагогической культуры; 
ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и 
возрастнойпсихологии. 

• Содействие родителям (законным представителям) в решении 
индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические консультации; 
информирование о работе психологическойслужбы). 

• Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с 
содержанием и ходом реализации воспитательной работы, 
дополнительными возможностями развития обучающихся в рамках 
программы (участие во внешкольныхмероприятиях; 
 

привлечение компетентных специалистов для проведения развивающих 
программ, исследований детско-родительских отношений и коррекционной 
работы). 

• Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной 
программе, реализуемой образовательной организацией (активное участие 
в мероприятиях, положительные эмоциональныеотзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания 
и социализации по трем выделенным направлениям могут 
корректироваться и дополнятся в соответствии с индивидуальным планом 
воспитательной работы. 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса 
воспитания и социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений 
выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 
интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с 
результатами контрольного этапа исследования (начало учебногогода). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 
характеристик положительной динамики и возможное увеличение 
отрицательных значений показателей воспитания и социализации 
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обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по 
сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 
учебногогода). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 
соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в 
педагогическом коллективе и детскородительских отношениях 
общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может 
являться одной из характеристик положительной динамики развития 
младших школьников и показателем эффективности реализации 
образовательной организацией программы воспитания и 
социализацииобучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, 
методов воспитания обучающихся возрастным особенностям развития 
личности, формальное отношение со стороны преподавателей и 
неблагоприятный психологический климат в образовательной организации 
могут стать причиной инертности положительной динамики и появления 
тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией 
программы воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными 
материалами исследования: годовой план воспитательной работы по трем 
направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет, заполненные 
обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы 
и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. 

Материалы должны отражать степень достижения планируемых 
результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся. 

На основе результатов исследования может быть составлена 
характеристика класса и индивидуальная характеристика учащегося, 
включающая три основныхкомпонента: 

– характеристику достижений и положительных качествобучающегося; 
– определение приоритетных задач и направлений 

индивидуальногоразвития; 
– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 
обеспечить гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию 
задач начального общегообразования. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут 
быть включены в портфель достижений младших школьников. Необходимо 
отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 
личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС начального 
общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов 
обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой 
образовательной организацией программы воспитания и социализации, 
осуществляется входе 
 
мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим 
принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в 
форме, не представляющей угрозы личности, психологической 
безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся (проведение развивающих программ, 
тренингов для детей, родителей (законных представителей) и педагогов; 
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оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности 
воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть 
привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой 
компетентностью в сфере психологической диагностики и развития 
личности в детском и подростковом возрасте. 
 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого- 
педагогических условий осуществления воспитания младших 

школьников в организациях общего образования 
 

1. Документационное обеспечение воспитательной 
деятельности в начальной школе: наличие локальных актов 
образовательной организации, определяющих содержание воспитательной 
деятельности и основные средства его реализации (включая разделы 
образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); 
четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их 
реализации; взаимо соответствие целей и задач, задач и средств 
воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании 
образования возможностей для реализации дополнительных 
образовательных программ воспитательныхнаправленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные 
условия воспитательной деятельности в начальной школе: наличие 
необходимых помещений и территорий для проведения воспитательной 
деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в 
плановой документации образовательной организации; обеспечение 
состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности 
помещений и территорий образовательной организации в соответствии с ее 
целями и задачами, установленными в плановой документации; 
соответствие материально- технического обеспечения регулярных 
воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной 
деятельности их целям и задачам, установленным в плановой 
документации; соответствие санитарно гигиенических условий проведения 
воспитательной работы, средств и условий обеспечения безопасности 
участников воспитательной деятельности требованиям федеральных 
нормативных правовых актов для образовательных организаций данного 
типа ивида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной 
деятельности в начальной школе: наличие необходимого методического 
обеспечения воспитательной работы и воспитывающих влияний целостной 
образовательной деятельности, определяемого их целями и задачами, 
установленными в плановой документации образовательной организации; 
информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в 
соответствии с целями и задачами, установленными в плановой 
документации образовательной организации: уровень обеспеченности 
образовательной организации компьютерной техникой и его использования 
для решения задач воспитательной деятельности; уровень сохранности и 
использования школьного библиотечного фонда для решения задач 
воспитательнойдеятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и 
воспитывающих влияний учебной деятельности: четкое указание целей, 
задач, средств их реализации в документации образовательной 
организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; 
оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; 
наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с 
урочной деятельностью; направленность воспитывающей деятельности 
образовательной организации в соответствии с реализацией принципа 
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индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более 
полные развитие и реализацию образовательного ив 
 

целом личностного потенциала обучающихся, воспитанников; 
соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности 
доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в 
начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих 
способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля 

результатов выполнения установленных документацией учреждения 
планов воспитательной деятельности; наличие в образовательной 
организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в 
начальной школе: наличие в образовательной организации должностей 
работников, по своему функционалу отвечающих за воспитательную 
работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-
педагогической компетентности работников образовательной организации 
в организации воспитательнойдеятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм 
организации внеурочной деятельности в соответствии с содержанием, 
целями и задачами основных направлений воспитательного процесса в 
начальной школе: наличие в образовательной организации кружков, секций 
и других форм организации внеурочной деятельности, по своему 
содержанию, целям и задачам соответствующимобеспечению: 

а) социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников 
(формированию основ духовно-нравственного, гражданско-
патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и 
деятельности личности); 

б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников 
(развития умственной деятельности и основ систематизации знаний); 

в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников 
(формированию основ эстетического, физического сознания и 
деятельности личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий 
проведения воспитательной работы и воспитывающих влияний 
обучения в начальной школе требованиям федеральных нормативных 
правовых актов к деятельности образовательных организаций данного 
типа и вида: достижение психологической защищенности обучающихся в 
ходе мероприятий воспитательной работы на основе: обеспечения общей 
удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего участия 
в них, эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную 
деятельность – заинтересованности в происходящем на данных 
мероприятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися 
своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и при 
данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-
эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной 
несостоятельности при участии в них (в том числе – как результат 
уважения личности ребенка в данномпедколлективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной 
деятельности обучающихся на уровне начального общего образования 
психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим 
взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение 
освоения учащимися нравственных норм отношений на основе 
человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в 
процессе педагогически организуемой совместной деятельности; 
использование при организации совместной деятельности учащихся 
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осмысленной учащимися общественно-полезной деятельности как 
наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского 
возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений 
учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов образовательной 
организации опоры на авторитарный подход в задавании целей совместной 
воспитательнозначимой деятельности учащихся и в организации 
осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм внеклассной 
работы в образовательной организации с приоритетом 
форм,обеспечивающих: 

а) неформальное общение учащихся между собой и с 
педагогическими работниками; 
б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе 
сверстников; 

в) создание наиболее благоприятных условий для включения 
учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении 
внеклассных мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией 
учебной и иной совместной деятельности учащихся позитивность общего 
настроения в классных коллективах; варьирование основных стилей 
педагогического воздействия на обучающихся (наставнический; 

тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых 
воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность 
взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически организуемой 
совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией 
следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом 
позитивного в личности ребенка; активизация деятельности педагога на 
основе педагогически целесообразного и корректного его участия в личных 
проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности 
педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической 
оценки эффективности участия в совместной деятельности как условия 
формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе 
развития их коллективистскойидентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива 
образовательной организации с общественностью и внешними 
организациями для решения задач воспитательной деятельности: 
активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива 
образовательной организации с родителями обучающихся при решении 
задач воспитательной деятельности; 60 выраженность ориентации 
администрации образовательной организации на поддержание связей свой 
организации с другими организациями для обеспечения культурного 
досуга, духовно-нравственного развития младшегошкольника. 

Мониторинг эффективности реализации программы воспитания 
и социализации школьников 
 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 
направленных на комплексную оценку результатов эффективности 
реализации кл. руководителем программы воспитания и 
социализацииучащихся. 
В качестве основных показателей и объектов исследования 
эффективности реализации Программы воспитания и социализации 
учащихся выступают: 

1. Особенностиразвития личностной,
 социальной,экологической,трудовой (профессиональной) и 
здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 



267 

 

нравственный уклад школьной жизни в образовательномучреждении. 
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 
родителей (законных представителей) в образовательный и 
воспитательныйпроцесс. 
Основные принципы организации мониторинга эффективности 
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 
социализации учащихся: 

— Принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 
развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов 
общего процесса воспитания и социализации учащихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 
исследование эффективности деятельности образовательного учреждения 
на изучение процесса воспитания и социализации учащихся в единстве 
основных социальных факторов их развития — социальной среды, 
воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 
 

— принцип объективности предполагает формализованность 
оценки(независимость исследования и интерпретации данных) и 
предусматривает необходимость принимать все меры для исключения 
пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 
недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 
исследования; 
— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 
педагогических и психологических факторов на воспитание и 
социализацию школьную газету и т.д.учащихся; 
— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 
прямых негативных оценок и личностных характеристикучащихся. 

При организации и проведения мониторинга педагог исходит из того, что 
воспитание – это управление процессом развития личности ребёнка через 
создание благоприятной среды. Отсюда диагностика направлена на 
изучение личности учащегося и на изучение социально-педагогической 
среды класса, школы. Исходя из этого, можно выделить несколько 
основных предметовдиагностики. 
Первый предмет диагностики – это личность самого ученика. В каком 
направлении происходит развитие личности ученика? На какие ценности 
он ориентируется? Какие отношения к окружающему миру, к другим 
людям, к самому себе складываются у него в процессе воспитания? 
Узнать об изменениях, происходящих в личности подростка, можно 
различными способами. Это может быть наблюдение за поведением и 
эмоционально-нравственном состоянием школьников в повседневной 
жизни; в специально создаваемых педагогических ситуациях; в ролевых, 
деловых, организационно-деятельностных играх, погружающих ученика в 
сложный мир человеческих отношений; в организуемых педагогом 
групповых дискуссиях по актуальным проблемам. Это может быть анализ 
письменных работ учащихся: дневников, сочинений, эссе, статей в 
школьнуюгазету. 
Второй предмет диагностики - это детский коллектив как одно из 
важнейших условий развития личности ученика. Современный ребёнок 
развивается как личность в коллективах – разных по характеру 
деятельности, по способу вхождения в них детей, по характеру 
реализуемых ими в этих коллективах ролей, по длительности пребывания в 
них учащихся. Влияние коллектива на ученика огромно. Поэтому важно 
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изучить уровень развития детскогоколлектива. 
Третий предмет диагностики – это профессиональная позиция 
педагога, ещё одно важное условие развития личности ученика. Позиция – 
это единство сознания и деятельности человека, где деятельность 
выступает одним из способов реализации его базовых ценностей. В связи с 
этим важно выяснить: является ли воспитание сознательно выбранной 
деятельностью педагога; какие профессиональные ценности сформированы 
у педагогов. Не меньшее значение имеет и характер педагогической 
позиции. Сформирована ли у воспитателя гуманистическая или 
авторитарная педагогическая позиция, предполагает ли он 
самоопределение воспитанника или рассматривает его как инструмент 
своей деятельности. Здесь возможно использовать специально 
разработанную методику диагностики профессиональной позиции педагога 
каквоспитателя. 
Четвёртый предмет диагностики – воспитательные мероприятия. В 
ходе анализа вычленяются этапы воспитательного мероприятия, и даётся 
характеристика каждого из них; анализируются системообразующие связи 
воспитательного мероприятия; определяется, как в результате 
взаимодействия всех этапов образуется конечный результат – цель; 
анализируется уровень управленческой культуры педагога и учащегося; 
анализируется взаимосвязь цели, формы занятия, содержания, методов и 
результатов; вскрывается взаимосвязь данного мероприятия в системе; 
выводы по мероприятию формируются на основе данных, полученных в 
результате анализа; конкретные предложения вытекают из анализа причин, 
планируются иосуществляются. 
 
Критериямиэффективностиреализациипедагогом воспитательной и 
программы является динамика основных показателей воспитания и 
социализацииобучающихся: 
1. Динамика развития личностной, социальной, 

экологической, трудовой (профессиональной) и здоровье сберегающей 
культурыобучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической 
и нравственной атмосферы в образовательномучреждении. 
3. Динамика детско-родительских отношений и степени 
включённости родителей (законных представителей) в образовательный и 
воспитательныйпроцесс. 
Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 
воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня 

нравственного развития обучающихся) — увеличение значений 
выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 
интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного 
этапа исследования(диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает 
отсутствиехарактеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 
значений показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 
сравнению с результатами контрольного этапа исследования 
(диагностический); 
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-
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нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии 
соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 
подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 
отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых 
показателей может являться одной из характеристик положительной 
динамики процесса воспитания и социализацииобучающихся. 
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 
воспитания и 
социализации учащихся возрастным особенностям развития личности, 
формальное отношение со стороны кл. руководителя и неблагоприятный 
психологический климат в классе могут стать причиной инертности 
положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики 
процесса воспитания и социализацииучащихся. 
Что же такое диагностика? Диагностика - это оценочная практика, 
направленная на изучение индивидуально-психологических особенностей 
ученика и социально- психологических характеристик детского коллектива 
с целью оптимизации учебно- воспитательного процесса. 
Основные задачи диагностики в начальной школе. 

1. Определить уровни развитияребёнка; 
2 .Обнаружить изменения основных характеристик и признаков личности 
в лучшую или худшуюсторону 

3 .Увидеть норму и отклонение (ориентируясь наэталон). 
4. Проанализировать полученныефакты. 
5. Установить причиныизменений. 
6. Выработать план дальнейшей коррекционной работы по 

результатамдиагностики. 
Работая с диагностическими методиками, классный руководитель
 должен придерживаться следующихправил: 
содержание диагностической методики должно предполагать ожидаемый 
результат; 
диагностика должна быть достаточно информативной и создавать широкое поле 
исследовательскойдеятельности; 
результаты диагностического исследования должны анализироваться 
компетентнымилюдьми; 
любые результаты исследования должны служить не во вред учащимся и родителям, а 
воблаго. 
по результатам диагностического исследования должна проводиться 
систематическая коррекционнаяработа. 
необходимость педагогической диагностики должна разъясняться учащимся и их родителям. 

Беседа является одним из главных методов педагогической 
диагностики. Беседа может стать важным способом в изучении 
интеллектуальной и личностной сфер ребёнка, его индивидуальных 
особенностей, существующих у него проблем. Этой цели может служить 
беседа как с самим ребёнком, так и со взрослыми, входящими в его 
окружение. Отличие беседы от обычного разговора состоит в том, что 
содержание её разворачивается вокруг узкой темы, значимой для ребёнка и 
взрослого. 

Ребёнок выступает в роли отвечающего на вопросы, а взрослый в 
роли задающего вопросы. В связи с этим метод беседы имеет недостатки, а 
именно: слабость анализа и 

синтеза информации ребёнком; недостаточность рефлексивных 
способностей; утомляемость и невнимательность; сложность вербализации 
переживаний. 

Метод наблюдения дает возможность изучить участие ребёнка в 
конкретном виде деятельности. Наблюдение можно использовать тогда, 
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когда существует или назревает конфликтная ситуация и необходимо 
сформировать объективное мнение о поведении ученика и совершаемых их 
поступках. 

Опросник дает возможность изучить мотивацию действий учащихся, 
интересов конкретного ребенка или группы класса в целом, уровень 
тревожности учащихся класса. 

Опросник эффективен при выявлении отношений учащихся к 
конкретным проблемам и явлениям. 

Проективные тестыпозволяют изучить отношение учащихся к миру, 
самому себе, значимой деятельности, своим социальным ролям. 

Анкетыдают возможность выявить степень влияния коллектива на 
личность и личности на коллектив, позиции детей в коллективе и степень 
их значимости в нем. 

Графические и рисуночные тесты. Данные тесты позволяют 
изучить отношение к коллективу, семейные отношения, взаимодействие с 
педагогами и родителями. 

Сочиненияпомогают изучить интеллектуальные умения учащихся, 
их кругозор, личностные качества, отношение к мировым ценностям, 
мироощущение ребенка. 

Все это позволяет оценить результативность воспитательного 
процесса в начальных классах. 
 
Диагностики, проводимые в начальной школе можно разделить на 4 
группы: 
1. Диагностики изучения классного коллектива. 

а) Социометрия 
Каждый учащийся должен иметь бланк с таким текстом: 
«Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы: 

1. Если бы у тебя была возможность пригласить кого-либо из 
учащихся своего класса к себе на день рождения, то кого ты пригласил(а) 
бы? ( укажи фамилию и имя этого человека.) 
2. А кого пригласил(а) бы на день рождения в последнююочередь? 
3.Кому ты доверишь своютайну? 
4.Кому никогда не доверишь свою тайну? 
б) «Подарки» 

Классный руководитель просит учащихся класса пофантазировать и 
подумать над тем, какие подарки можно придумать каждому ученику 
класса в виде сюрприза к Новому году. Ребята получают лист бумаги и на 
нем пишут имя ученика, а рядом предмет, который получает он в виде 
подарка. Это может выглядеть так: Таня – книга, Лена - ручка ит.д 
Такая диагностика очень информативна и свидетельствует об атмосфере в 
детском коллективе. Во-первых, кого ребенок называет в первую очередь в 
своем списке. Это свидетельствует о значимости ребят для данного 
ученика. Во-вторых, все ли ребятаклассапопадают в список каждого 
ученика, и какие чувства он испытывает при распределении праздничных 
подарков. Ребята работают с такими диагностическими исследованиями с 
большим удовольствием и творчески. 
в) «Аукцион» 

Учащимся класса раздаются листы бумаги, некоторых написаны 
группы слов. Из этих слов ребята должны выбрать те слова, которые лучше 
всего характеризуют их класс. Слова могут быть такие: дружный, 
недружный, хороший, плохой, добрый, злой, веселый, грустный, 
организованный, неорганизованный, ответственный и безответственный, 
активный, неактивный. Если ребята класса не до конца понимают значение 
каждого слова, учитель может объяснить им значение каждого 
прилагательного. Опыт подсказывает, что ребята вполне понимают каждое 
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слово и адекватно их применяют в своих ответах. Если учащиеся выбирают 
для характеристики класса слова, характеризующие класс с отрицательной 
стороны и таких мнений большинство, то это говорит о том, что классному 
руководителю есть, над чем работать с детским коллективом. 

г) «Пьедестал» 
Учащимся класса раздаются листы бумаги, на которых они должны 

построить пьедестал для награждения. Пьедестал состоит из 3 ступенек. На 
каждую ступеньку они должны возвести по 1 человеку из класса. Ученик 
имеет право одну ступеньку оставить для себя, если считает нужным. На 
пьедестал возводят тех ребят, кто, по их мнению, является значимой 
фигурой в жизни класса. 

Данная методика позволяет увидеть взаимоотношения учащихся в 
коллективе, их привязанность друг к другу, определить нравственную 
сторону взаимоотношений учащихся. Можно разыграть ситуацию: “Вам 
предстоит участвовать в спортивных соревнованиях. Кого вы хотели бы 
видеть победителем?” 

Полученные результаты дадут представление о главных свойствах 
личности ребёнка, которые выражаются в единстве знаний, отношений, 
мотивах поведения и действий. 
д) «Космическое путешествие» 

Учащимся раздаются листы бумаги. Ребята должны представить, что 
отправляются в космическое путешествие и являются командирами 
космического корабля. Они должны набрать команду из учащихся своего 
класса в составе трёх человек. Фамилии этих детей записать на листе. 
Данная методика позволяет определить лидера класса, а также выявить 
учащихся, 

2. Диагностики изучения школьноймотивации. 

- «Краски». 
Учащиеся класса получают набор красок или фломастеров. А также 

листы рисовальной бумаги. На каждом листе нарисовано 10 кружков. 
Учащимся педагог называет десять предметов, связанных со школой. 
Задача учащихся - раскрасить кружки самостоятельно, определив в какой 
цвет окрасить тот или иной предмет. Предметы, которым необходимо дать 
ту или иную окраску, это звонок, книга, учитель, портфель, класс, 
физкультура, школа, урок, домашнее задание, тетрадь. Если ребенок 
окрашивает предмет в темный или вовсе в черный цвет, это говорит о том, 
что он испытывает учебное затруднение, которое связано с его 
успешностью в учебной деятельности 

- «Градусник». 
Перед процедурой диагностирования учитель проводит 

предварительную беседу с учащимися, в ходе которой он предъявляет 
предмет, который есть в каждом доме. Это - градусник. Педагог объясняет 
ребятам, что при высокой температуре человеку плохо и тревожно. Такая 
температура бывает 38°, 39°, 40°, 41° (цифры записывает на доске). 
Нормальная температура человека - 36, 6°. У него нет тревоги, все хорошо, 
у него все получается, он здоров. Температура бывает 35°. При такой 
температуре человек испытывает слабость, усталость, отсутствие 
интересов и желания что-либо делать. После объяснения педагог 
предлагает учащимся поиграть в игру. Он будет называть учебные 
предметы, а ребятам предлагается пофантазировать и назвать или написать 
ту температуру, которая них условно появляется при назывании этого 
предмета. Пример: 
русский язык — 39° математика - 36,6° и т.д. 

Это позволяет определить степень тревожности первоклассников, 
которая связана с учебной деятельностью. 
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- «Цветопись». 
Учащиеся ежедневно в течение пяти дней отмечают любым цветом 

своё настроение утром, когда приходят в школу, и днём, когда уходят 
домой. По цветам мы определяем комфортно ребёнку в школе илинет 

- «Солнце, дождик,тучка». 
- «Ранжирование учебныхдисциплин. 

3. Диагностики изучения личностиучащегося. 

Десять моих «Я». 

Учащимся предлагаются листочки бумаги, на каждом из которых 
написано 10 раз слово «Я». Учащиеся должны дать определение каждому 
«Я», рассказывая о себе и своих качествах. 
Например, я-умный я- красивый и т.д. 

Классный руководитель обращает внимание на то, какие 
прилагательные использует ученик для своей характеристики. 
«Что у меня на сердце». 

Учащимся класса раздаются вырезанные из бумаги сердечки. 
Классный руководитель даёт следующее объяснение заданию: «Ребята, 
иногда вы слышите, как взрослые говорят: «У меня легко стало на сердце» 
или «У меня тяжело на сердце». Давайте определим с вами, когда может 
быть на сердце тяжело или легко и с чем это может быть связано. Для этого 
на одной стороне сердечка напишите причины, когда у вас на сердце 
тяжело, и причины, которые позволяют сказать, что у вас легко на сердце. 
При этом вы можете раскрасить ваше сердечко в тот цвет, который 
соответствует вашему настроению. 
Диагностика позволяет узнать причины переживаний ребёнка, пути их 
преодоления. 
«Выявление уровня самооценки учащихся». Методика «Лесенка В.Г. 
Щур. 

Ребенку дают листок с нарисованной на нем лестницей состоящей из 
семи ступенек и объясняют значение ступенек. Посредине нужно 
расположить фигурку ребёнка. Важно проследить, правильно ли понял 
ребенок ваше объяснение. В случае необходимости следует повторить его. 
После этого задают вопросы, ответызаписывают. 

Инструкция: Посмотри на эту лесенку. Видишь, тут стоит мальчик 
(или девочка). На ступеньку выше (показывают) ставят хороших Детей, 
чем выше — тем лучше дети, а на самой верхней ступеньке — самые 
хорошие ребята. На ступеньку ниже ставят не очень хороших детей 
(показывают), еще ниже — еще хуже, а на самой нижней ступеньке — 
самые плохие ребята. На какую ступеньку ты сам себя поставишь? А на 
какую ступеньку тебя поставят мама? папа? воспитательница? 

Обработка результатов: исходя из того, на какую ступеньку ребенок 
указывает, проводится анализ в соответствии с интерпретацией 
Проба Де Греефе 

Данная экспериментальная процедура, предложенная 

французским психиатром Де Греефе, является простым и весьма 

остроумным приемом определения самооценки. Ее рекомендуется 

использовать при работе со школьниками 1-2 класса. 
Цель исследования: определить характер самооценки ребенка. 

В индивидуальной беседе ребенку показывают нарисованные на 
листе бумаги три одинаковых кружка и говорят: «Перед тобой три кружка: 
первый кружок обозначает твоего учителя, второй - тебя самого, третий – 
твоего одноклассника (назвать имя). От каждого кружка надо опустить 
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вниз линию. От того, кто из вас самый умный, надо 
опустить самую длинную линию; от того, кто самый глупый - самую 

короткую; от того, кто средний - среднюю». После выполнения этого 
задания ребенка просят объяснить свое решение. 

Как правило, уже в первом классе все дети самую длинную линию 
проводят от кружка, который обозначает их учителя. При решении же 
вопроса о том, кому должна достаться средняя линия, а кому самая 
короткая – испытуемому или его однокласснику – преимущество, как 
правило, отдается тому, кто лучше учится. 

Диагностика изучения уровня воспитанности учащихся (методика 
Н.П. Капустина). 

4. Диагностика удовлетворённости детей и родителей

 воспитательным 

процессом 

1. Диагностика удовлетворённости детей воспитательнымпроцессом 
2. Диагностика удовлетворённости родителей воспитательнымпроцессом. 

Перечисленные методики позволяют получить необходимую и 
достоверную информацию о развитии личности учащихся и 
сформированности классного коллектива, использовать ее при 
планировании организации воспитательного процесса и жизнедеятельности 
класса. 

Вся деятельность по построению и развитию воспитательной системы 
класса направлена на то, чтобы учащийся в течение 4 лет смог развить 
личностные качества, соответствующие сформированному педагогами, 
учениками, родителями образу выпускника начальной школы. 
 
 
 
 

3.4.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Пояснительнаязаписка 

Добыть и сохранить здоровье может только самчеловек. 
НА. Амосов  

 

Здоровьедетей результат сложного взаимодействия человека с 
природой и обществом. Оно зависит от генетических задатков, 
социальных, культурных, экологических, медицинских и других 
факторов. В то же время специалисты считают, что условия жизни 
ребѐнка в семье и в образовательном учреждении, сформированность 
ценностного отношения к своему здоровью составляют до   50   %   
факторов,  позитивно  или   негативно  влияющих  на 
состояние здоровья детей. 

За последние два десятилетия произошли значительные 
изменения в состоянии здоровья детей и подростков, 
характеризующиеся ростом распространѐнности функциональных 
расстройств и хронических болезней, изменением структуры 
выявляемых нарушений, ухудшением показателей физического 
развития и физической подготовленности, увеличением рас- 
пространѐнности поведенческих факторов риска. Состояние здоровья 
школьников на современном этапе представляет собой серьѐзную 
психолого- медико-социальную проблему. Выход из сложившейся 
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ситуации возможен при условии реализации долгосрочной программы 
мероприятий, направленных на улучшение качества жизни и охрану 
здоровьяшкольников. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни — это 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 ребѐнка, 
достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей 
российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 
экологическая культура, безопасность человека и государства и 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, 
материальногоблагополучия. 

Человек будущего - это всесторонне развитая личность, живущая 
в гармонии с окружающим миром и самим собой. В обществе эта 
личность действует в рамках экологической необходимости. 
Формирование экологической культуры есть осознание человеком 
своей принадлежности к окружающему его миру, единства с ним, 
осознание необходимости принять на себя ответственность за 
полноценное развитиецивилизации. 

Экологическая культура есть результат воспитания, который 
выражается в умении человека достигать гармоничных отношений с 
окружающим миром и самим собой. 

В детстве это умение формируется в процессе усвоения специальных 
знаний, развития эмоциональной сферы и практических навыков 
экологически целесообразного взаимодействия с природой и обществом. 

Младший школьный возраст является наиболее  благоприятным  
периодом для  формирования у детей основ экологической культуры,  
здорового и безопасного образа жизни, так как в этот  период  развития  
ребѐнка, характеризующийся преобладанием у него эмоционально- 
чувственного способа освоения окружающего мира, активно 
формируются свойства и качества личности, которые определяют еѐ 
сущность в будущем. В этом возрасте у учащихся в сознании 
происходит первоначальное формирование наглядно- образной 
картины мира и нравственно  - экологической позиции личности, 
которая определяет устойчивое отношение ребѐнка к природному и 
социальному окружению и к самому себе. Яркость и чистота 
эмоциональных реакций обеспечивает глубину и устойчивость 
впечатлений, получаемых ребѐнкомизвне. 

Детям младшего школьного возраста свойственно уникальное 
единство знаний и переживаний, которые позволяют говорить о 
возможности формирования у них надѐжных основ ответственного 
отношения к природе и своему здоровью. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся на ступени начального общего образования являются: 

• Федеральный Закон «Об образовании вРФ»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт 
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начального общего образования; 
• ПриказМинистерстваобразованияинаукиРФот22.09.2011г.№2357 
«О внесении изменений в ФГОС НОО»; 
• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму 

учебно- воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) 
раздел2.9.; 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе 
четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 
от20.04.2001); 

• Об организации обучения в первом классе четырехлетней 
начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от25.09.2000); 

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 
(Письмо МО РФ № 220/11-13 от20.02.1999); 

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной 
школе. (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 
подростков РАМ № 199/13 от28.03.2002); 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной 
образовательной программы начального общего образования (2009г.); 

• КонцепцииУМК«ПЕРСПЕКТИВА»  
При разработке «Программы формирования экологической культуры, 
здорового   и   безопасного   образа  жизни»  общеобразовательное
 учреждение 

опиралось на понятийно-терминологический аппарат современной 
«Концепции общего экологического образования для устойчивого развития 
2010»: 

Экологическая культура – вектор общей культуры человека, 
определяемый экологической направленностью личности, ее 
экологическим мышлением, способностью и готовностью к практической 
деятельности в  рамках экологической необходимости и права, ведению 
экологически грамотного, здорового образа жизни, безопасного для 
человека и окружающей егосреды. 

Экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни 

– (далее – ЭЗОЖ) это способы и формы жизнедеятельности, типичные для 
конкретно-исторических, социально-экономических и природно- 
территориальных условий, направленные на сохранение и повышение 
здоровья   и безопасности людей, качества их среды обитания как важных 
факторов качества жизни, устойчивого развитиятерритории. 

Качество жизни – ключевое понятие экологического образования 
для устойчивого развития. Оно включает в себя и характеристику 
экологического качества окружающей человека среды, и влияние его на 
здоровье и безопасность людей, проживающих на данной территории. 

Здоровье – системный индикатор качества жизни человека. 

ЭЗОЖ    направлен    на    сохранение    и развитие 
физических, физиологических, личностных ресурсов саморегуляции, 
расширение диапазона адаптационных возможностей человека и его 
стрессоустойчивости средствами экологически грамотного поведения, 
здоровьесозидающего режима дня, двигательной активности, здорового 
питания, рационального труда (учебы), отказа от вредныхпривычек. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни  на ступени начального общего образования 
сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на 
состояние здоровья детей: 
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� неблагоприятные социальные, экономические и 

экологическиеусловия; 
� факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей и подростков от первого кпоследнему 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 
здоровьедетейиподростковивсегонаселениястранывцелом; 

� активно формируемые в младшем школьном возрасте  
комплексы  знаний, установок, правил поведения,привычек; 

� особенности отношения обучающихся младшего школьного 
возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у  
взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 
исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и 
восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как 
ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 
уколы),неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 
обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребѐнком деятельности, 
связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как 
актуальной и значимой (ребѐнок всегда стремится к удовлетворению своих 
актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за 
что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 
невозможности осуществления своих желаний). 

 
Программа обеспечивает: 
• формирование представлений об основах экологической  

культуры на примере экологически сообразного поведения в быту  и 
природе, безопасного для человека и окружающейсреды; 

• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье  
(формирование заинтересованного отношения к собственному 
здоровью) путемсоблюденияправил здоровогообраза жизнии 
организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности 
иобщения; 

• формирование познавательного  интереса и 
бережногоотношения к природе; 

• формирование установок на использование 
здоровогопитания; 

• использование оптимальных двигательных режимов для 
детей с учетом  их возрастных, психологических и иных особенностей, 
развитие потребности в занятиях физической культуры испортом; 

• соблюдение здоровьесозидающих режимовдня; 
• формирование негативного отношения к факторам риска 

здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, 
алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 
инфекционныезаболевания); 

• становление умений противостоять вовлечению в 
табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 
сильнодействующихвеществ; 

• формирование потребности ребенка безбоязненно 
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обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями 
роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 
самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 
навыков личнойгигиены; 

• формирование основ здоровьесберегающей 
учебной культуры: умений организовывать успешную
 учебную работу, создавая 
здоровьеобеспечивающие условия, выбирая адекватные  средства  и 
приемы выполнения заданий с учетом индивидуальныхособенностей; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей 
среде и простейших умений поведения в экстремальных 
(чрезвычайных) ситуациях. 

 
Цель программы: сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего 
школьного возраста как одной  из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию 
ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы 
� сформировать представления об основах экологической 

культуры напримере 

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 азартныхиграх; 

� дать представление с учѐтом 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 
кприроде; 

� научить школьников выполнять правила личной гигиены и 
развить  готовность на их основе самостоятельно поддерживать 
своѐздоровье; 

� сформировать представление о правильном (здоровом) питании, 
его режиме, структуре, полезныхпродуктах; 

� сформировать представление о рациональной организации 
режима дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка 
составлять, анализировать и контролировать свой режимдня; 

� обучить безопасному поведению в окружающей среде и 
элементарным навыкам поведения в экстремальныхситуациях; 

� сформировать навыки позитивногообщения; 
� научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
� сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 
особенностями роста иразвития. 

 
Содержаниепрограммы 
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В основу программы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни положены следующиепринципы: 

� Принцип актуальности отражает насущные проблемы, 
связанные со здоровьем детей, гигиеническими, культурными, 
социальными нормами и ценностями; обеспечивает знакомство учащихся с 
наиболее важной гигиеническойинформацией. 

� Принцип доступности. В соответствии с этим принципом 
младшим школьникам предлагается оптимальный для усвоения объем 
информации, который предполагает сочетание изложения гигиенической 
информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что 
улучшает его восприятие. Предусматривает использование ситуационных 
задач с необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, 
информационного поиска, рисования, моделирования  драматических сцен. 

� Принцип положительного ориентирования. В соответствии с 
этим принципом уделяется значительное внимание позитивным, с точки 
зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному влиянию на здоровье. 
Реализацияданногопринципа,т.е.показположительныхпримеров,более 

эффективна, чем показ отрицательных последствий негативного в 
отношении здоровья и поведения. 

� Принцип последовательности. Данный принцип 
предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также их 
логическую преемственность в процессе егоосуществления. 

� Принцип системности определяет постоянный, регулярный 
характер его осуществления, что позволяет усвоить знания, имеющие 
отношения к здоровью, в виде целостнойсистемы; 

� Принцип сознательности и активности направлен на 
повышение активности учащихся в вопросах здоровья, что возможно 
только при осознании ответственности за свое здоровье и здоровье  
окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для 
изучения форм поведения и стилейжизни. 

� Принцип субъект-субъектного взаимоотношения с 

обучающимися (задача школьника состоит в обретении компетенций 
грамотной заботы о своем здоровье; задача учителя – максимально 
содействовать ему в этом стремлении). 

� Принцип комплексности. Использование комплекса мер при 
организации здоровьесберегающей среды, взаимодействие различных 
специалистов всех уровней (администрации школы, врачей, педагогов, 
родителей, педагогов дополнительногообразования). 

� Принцип индивидуальности. Учет индивидуальных и 
возрастных особенностей обучающихся при организации 
здоровьесберегающей деятельности на уроке и во внеучебнойдеятельности. 

� Принцип гуманистичности. Принцип признания активной роли 
самого ребенка в сохранении собственного здоровья 

� Принцип интегративности. Включение здоровьесберегающих 
компонентов во все предметныеобласти. 
 

 
Базовая модель организации работы образовательного 

учреждения по формированию у обучающихся экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 
Работа МАОУ «Лицей № 28 имени Н.А.Рябова» по реализации 

программы формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни будет реализована в триэтапа. 
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Первый этап 
(организаци- 
онный) Анализ 
состояния и 
планирование 
работы 
учреждения 

Анализ состояния и планирование работы по 
организации режимадня детей,их нагрузкам,
 питанию, физкультурно- 
оздоровительной работе, сформированности 
элементарных  навыков 
 гигиены, рационального питанияи 
профилактике вредныхпривычек; 
организации просветительской работы с учащимися 
и родителями (законными представителями); 
выделению приоритетов в работе с учѐтом 
результатов проведѐнного анализа,  а также 
возрастных особенностей обучающихсяна 
ступени начального общего образования. 

Сентябрь 
2020 

Заместители 
директора по 
УВР, ВР 

Второй этап 1. Просветительско-воспитательная работа 2020-2025 Заместители 
Организация с обучающимися, направленная на  директора по 
просвети- формирование ценности здоровья и здорового  УВР, ВР 
тельской, образа жизни, включает:  медицинский 
учебно- внедрение в систему работы  работник, 
воспитатель образовательного учреждения  учителя 
ной и дополнительных образовательных курсов,  физической 
методическо которые направлены на формирование  культуры, 
й работы экологической культуры обучающихся,  учителя 
учреждения. ценности здоровья и здорового образа жизни  начальных 
 и могут реализовываться во

 внеурочной 
 классов. 

 деятельности либо  включаться в учебный   
 процесс;   
 лекции, беседы,консультации по   
 проблемам экологического просвещения,   
 сохранения и укрепления здоровья   
 обучающихся, профилактике вредных   
 привычек;   
 проведение дней здоровья, конкурсов,   
 праздников и других активных мероприятий,   
 направленных на пропаганду здорового   
 образа жизни;   
 создание в лицее общественного советапо   
 реализации Программы, включающего   
 представителей администрации,

 учащихся 
  

 старших классов, родителей
 (законных 

  

 представителей), представителей детских   
 физкультурно-оздоровительных клубов,   
 специалистов по охране окружающейсреды.   
 2. Просветительская и методическая  Директор, 
 работа с педагогами, специалистами и заместители 
 родителями (законными представителями), директора по 
 направленная на повышение квалификации УВР, ВР 
 работников лицея и повышение уровня медицинский 
 знаний родителей (законных представителей) работник, 
 по проблемам охраны и укрепления здоровья учителя 
 детей: физической 
 проведение лекций, консультаций, культуры, 
 семинаров, круглых столов, родительских учителя 
 собраний, заседаний кафедр, педагогических начальных 
 советов по данной проблеме; классов. 
 приобретение для педагогов,специалистов  
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 и родителей (законных
 представителей) 

 

 необходимой научно-методической  
 литературы;  
 привлечение педагогов, медицинских  
 работников, и родителей (законных  
 представителей) к совместной работе

 по 
 

 проведению природоохранных,оздоровительных  
 мероприятий и спортивных соревнований.  

Третий этап 
(аналитичес- 
кий) 

Анализ результатов работы, корректировка методик,
 разработка методических рекомендации 
по организации формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни. 
Формирование банка методических разработок 
уроков, внеклассных мероприятий, классных часов 
валеологическогонаправления. 

Июнь 2025 Заместители 
директора по 
УВР,ВР 
медицинский 
работник, учителя 
физической 
культуры, учителя 
начальных 
классов. 

 

Основные направления, формы и методы реализациипрограммы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 
деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 
учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных 
ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 
направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 
безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 
самоограничения при решении ключевого противоречия экологического 
сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его 
эмоциональногопереживания. 
Основными источниками содержания выступают экологические образы в 
традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, 
искусстве, а также элементы научного знания. 
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 
ценности здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа 
обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, 
воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 
способствует активной и успешной социализации младшего школьника, 
развивает способность понимать своѐ состояние, знать способы и 
варианты рациональной организации режима дня и двигательной 
активности, питания, правил личнойгигиены. 
 
Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно - 
исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-
оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная. 
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 
деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, 
проектная деятельность, социально- творческая и общественно 
полезнаяпрактика. 
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 
экологически безопасное поведение. 
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность 
классной или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны 
природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные 
игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 
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Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 
ситуации игрового и учебного типа. 

Условия реализациипрограммы 
 
Структура системной работы по формированию экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни на ступени 
начального общего образования 
Системная работа на ступени начального общего образования по 
формированию экологической культуры, здорового и безопасного  
образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков– по 
созданию экологически безопасной, здоровьесберагающей 
инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной 
деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-
оздоровительной работы, реализации дополнительных 
образовательных курсов и просветительской работы с родителями 
(законными представителями) и способствует формированию у 
учащихся ценности здоровья, сохранению и укреплениюу них 
здоровья. 
 
Созданиеэкологическибезопасной,здоровьесберегающейинфраструктур
ы образовательногоучреждения. 
В здании МАОУ «Лицей № 28 имени  Н.А.Рябова»  созданы  
необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 
помещения ОУ соответствуют экологическим требованиям, 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся. Параметры 
микроклимата в учебных помещениях, уровень освещѐнности рабочих 
мест соответствуют гигиеническим требованиям. 
В лицее созданы все условия для правильного полноценного 
питанияобучающихся. Работает столовая, оснащѐнная современным 
технологическим оборудованием, позволяющая организовывать 
горячие завтраки, обеды и полдники, ведѐтся постоянный контроль за 
качеством приготовленнойпищи. 
В учреждении работают 2 оснащенных спортивных 

зала,тренажѐрный 

зал, имеется спортивный стадион. 

Работает медицинский кабинет. Медицинский работник оказывает 
первичную доврачебную медицинскую помощь, проводит 
профилактические мероприятия, иммунопрофилактику. 
Организована психологическая служба. 

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в  здании  
учреждения: 

• оборудована кнопка тревожной сигнализации; 
• здание оснащено автоматической пожарной сигнализацией; 
• территория лицея имеет металлическое ограждение; 
• осуществляется пропускной режим, ведѐтся журнал регистрации 

посещения учреждения. 
 
В учреждении изданы соответствующие приказы, назначены 
ответственные за каждый участок работы при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, оформлен стенд 
«Действия в условиях чрезвычайных ситуаций», Регулярно проводятся 
тренировки по эвакуации обучающихся и преподавательскогосостава. 
Эффективное функционированиесозданной здоровьесберегающей 
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инфраструктуры влицее поддерживаетквалифицированныйсостав 

специалистов:  

6учителей физкультуры, 2преподавателя хореографии 
(дополнительной образование), врач, медицинскаясестра. 
Деятельность администрации и педагогического коллектива МАОУ 
«Лицей № 28 имени Н.А.Рябова»экологически безопасной, 

здоровьесберегающей инфраструктуры учреждения представлена в 
таблице1. 
 
Таблица 1 Организация экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного учреждения 
 

Содержание деятельности Сроки Исполнители 

Совершенствование нормативной базы 
деятельности, связанной с реализацией программы 
по формированию 
экологическойкультуры,здоровогои 
безопасного образа жизни. 

Постоянно Администрация 

Создание условий социально- 
психологического комфорта и защищенности 
всех участников 
образовательного процесса. 

Постоянно Администрация; 
педагогический 
коллектив 

Создание системы комфортной 
пространственной среды (санитарно- 
гигиенический  режим,  интерьер, 
распределение кабинетов, гардероба и пр.). 

Постоянно Администрация; 
педагогический 
коллектив 

Оборудование помещений и 
совершенствование  материально- 
технической базы 

Постоянно Администрация 

Оснащение спортивного и тренажерного 
залов современнымоборудованием 

Постоянно Администрация; 
учителя физической 
культуры 

Расширение спектра дополнительных 
образовательных услуг (в том  числе платных) на 
базе учреждения и учреждений дополнительного 
образования(секции 
ЮДСШОР и др.) 

Постоянно Администрация; 
учителя физической 
культуры;
 педагоги 
доп.образования 

Обеспечение санитарно-гигиенического режима 
учреждения в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Постоянно Администрация; 
педагогический 
коллектив 

Оптимизация системы организации 
питанияобучающихся. 

Постоянно Администрация 

Создание инфраструктуры медицинского 
сопровождения деятельности систем сохранения и 
укрепленияздоровья учащихся: организация 
работымедслужбы, 
кабинета педагога-психолога). 

Постоянно Администрация 

Проведение летней оздоровительной 
кампании. 

Ежегодно: 
июнь 

Администрация 

Организация обучения детей с 
ограниченными возможностями на дому. 

Постоянно Администрация 

Совершенствование работы по обеспечению 
безопасности учреждения, антитеррористической     
защищенности    за 
счет оснащения   современнымисредствами 

Постоянно Администрация 



283 

 

пожаротушения, совершенствования 
школьныхкоммуникаций. 

  

Благоустройство 
территории 

и озеленение школьной Постоянно Администрация, 
педагогический 
коллектив 

Осуществление мониторингасостояния здоровья 
учреждения с целью  выявления факторов риска 
здоровья и образа жизни 

Постоянно Администрация, 
учителя, 
медицинские 
работники 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного 

процесса, снижение при этом чрезмерного функционального 
напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха,включает: 
 

� Составление расписания звонков, уроков,групповых занятий, 
дополнительного образования с учетомсанитарно-гигиенических 
требований к организации учебно-воспитательногопроцесса. 

� Составление графика проведения контрольныхработ. 
� Совершенствование календарно-тематического  планирования  с 

включением вопросов охраны здоровья, нормирования учебной 
нагрузки, дозирования домашнего задания с целью предотвращения 
перегрузки учащихся. 

�  Создание условий для обеспечения оптимального двигательного 
режима в 
учебноевремянаурокахипеременах,атакжевовнеурочноевремя. 

� Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 
прошедшихапробацию). 

� Реализация комплексного плана мероприятий психолого-
педагогического сопровождения учащихся на этапеперехода. 

� Совершенствования плана воспитательной работы классных 
руководителей с включением раздела по формированию у 
обучающихся здорового образа жизни, укреплениюздоровья. 

� Изучение социально – психологического климата 
классныхколлективов. 

�  Исследование тревожности учащихся  как неблагоприятного 
фактора в учебно – воспитательномпроцессе. 

� Мониторинг удовлетворенности учащихся и 
родителей жизнедеятельностью в ОУ. 

�  Изучение психологических и возрастных особенностей, выявление 
позитивного и негативного влияния условий жизни на обучение и 
воспитаниеучащихся. 

� Повышение психологической компетенции педагогов по внедрению 
современных здоровьесберегающих технологий (проведение проблемных 
семинаров). 

� Повышение социально-психологической компетенции учителей, классных 
руководителей, родителей по проблеме сохранения и укрепления  здоровья  
детей. 

� Строгое соблюдение всех требований к использованию технических 
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальныхсредств. 

� Индивидуализацию обучения, учѐт индивидуальных особенностей 
развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 
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индивидуальным образовательнымтраекториям. 
� Ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими 
специальные медицинские группы под строгим контролем 
медицинскихработников. 
 
Эффективная организация физкультурно-
оздоровительнойработы, 
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 
режима, нормального физического развития и двигательной 
подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 
культуры здоровья, включает: 

� полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

� рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 
активно- двигательного характера; 

� организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 
4- муроками; 

� организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности; 

� организацию работы спортивных секций и создание условий для их 
эффективногофункционирования; 

� регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 
здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 
 
               Направления работы 
 

� Организация работы спортивных секций по футболу, волейболу, 
настольному теннису, легкой атлетике, спортивныхтанцев. 

� Проведение спортивных соревнований и праздников 
(внутришкольные, районные,городские). 

� Внедрение в образовательный процесс малых  форм  физического 
воспитания (физкультурные паузы, подвижные перемены, минутки 
здоровья). 

� Активное использование в начальной школе зон 
двигательнойактивности. 

� Проведениепраздников«Мама,папа,я–спортивнаясемья»1-4кл. 
� Активизация работы по обеспечению безопасности учащихся во время 

занятий физической культурой, спортивных мероприятий (правила 
техники безопасности при выполнении различных упражнений, смены 
видов спортивной деятельности, замена устаревшего оборудования и 
т.д.). 

� Введение третьего часа физическойкультуры. 
� Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, всекциях). 
� Организация динамическойпаузы. 
�  

Реализация дополнительных  образовательных программ, 
 

направленных на повышение уровня знаний и практических умений 
обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, 
предусматривает: 
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*внедрение в систему работы образовательного учреждения 
дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве 
отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в 
учебныйпроцесс; 

*организацию в образовательном учреждении кружков, секций, 
факультативов по избраннойтематике; 
*проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных 
соревнований, конкурсов, праздников и т.п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 
всех педагогов. 
     Дополнительные образовательные программы, реализуемые в 
МАОУ «Лицей № 28 имени Н.А.Рябова» через Центр дополнительного 
образования: 
-кружок «Основы тенниса»; 
-кружок спортивного бального танца «Виктория»; 
-кружок «Современные танцы»; 
-кружок «Хоровок пение»; 
-кружок Юные инспекторы движения». 
 
Формы подведения итогов:  

 

соревнования, конкурсы, оформление альбомов, стендов о знаменитых 
спортсменах города и страны, проведение малых спартакиад, 
организация походов с родителями, презентации проектов об истории 
происхождения видов спорта и организации Олимпийских игр, составление 
мониторинга собственных достижений; экологические конкурсы, 
викторины, защита проектов, участие в экологических акциях. 
Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни, предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в 
базовые образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в 
кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 
викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Просветительская работа с родителями (законными 
представителями)  

 
Основные направления просветительской и мотивационной 

работы 
Направление 
деятельности 

Задачи Содержание 
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анитарно- 
просветительская 
работа по 
формированию 
здорового
 образа 
жизни 

Знакомство детей, родителей с 
основными понятиями – здоровье, 
здоровыйобраз жизни. 
Формирование навыков здорового 
образа жизни, гигиены,  правил
 личной безопасности. 
Обеспечениеусловийдля мотивации 
и стимулирования здорового 
образажизни 

Проведение уроков здоровья, 
проведение классных часов и 
общешкольных мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни, 
формированию навыков ЗОЖ, гигиены 
и личной безопасности совместно 
сродителями. 
Проведение тематических классных 
и общешкольных 
родительскихсобраний. 

Профилактическая 
деятельность 

Обеспечениеусловийдля ранней
 диагностики заболеваний, 
профилактики здоровья. 
Создание условий, 
предотвращающих ухудшение 
состояниездоровья. 
Обеспечение помощи детям, 
перенесшим заболевания, в 
адаптации к учебному процессу. 
Профилактикатравматизма 

Системамер по улучшению 
питаниядетей:режим питания; эстетика 
помещений; пропаганда культуры  
питания всемье. 
Системамер по улучшению санитарии
 и  гигиены: 
генеральные уборки классных комнат,
 школы; соблюдение санитарно-
гигиенических требований. 
Система мер по 
предупреждению травматизма: 
оформление уголков по технике 
 безопасности; проведение 
инструктажа с детьми иродителями. 
Профилактика утомляемости: 
проведение подвижных перемен; 
оборудование зон отдыха. 

Физкультурно- 
оздоровительная, 
спортивно- 
массовая работа 

Укрепление здоровья детей 
средствами физической культуры 
испорта. 
Пропаганда физической культуры, 
спорта,  туризмав семье. 
Содействие развитию детскому и 
взрослому спорту и туризму. 

Увеличение объѐма  и 
повышение  качества 
оздоровительной и спортивно- 
массовой работы в школе: организация 
подвижных игр; соревнований по 
отдельным видам спорта; проведение 
олимпийских   игр, 
спартакиады, днейздоровья. 
Привлечение к организации 
физкультурно- оздоровительной и 
спортивно- массовой работе сдетьми 
тренеровДЮСШОР, 
родителей. 
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      Цель: Воспитание у подрастающего поколения 
экологически целесообразного поведения как 
показателя духовного развития личности 

 
 
 
Задачи: 

Формировать представление о природе как 
среде жизнедеятельности человека. 
Развивать эмоционально-нравственное 
отношение к окружающей среде. 
Воспитывать эстетическое отношение  к 
окружающей среде, умение вести себя в 
соответствии с общепринятыми нормами. 

 
 
 
 
Городские мероприятия 

Экологическая выставка «Улыбка природы». 
Конкурс детского изобразительного творчества 
«Как прекрасна Земля и на ней человек» . 
Городская выставка ѐлочных
 композиций «Наряди живую ѐлку» . 
Городская экологическая акция
 «Покормите птиц зимой». 
Конкурс экологических плакатов «Мы в ответе 
за свою Планету!». 
Всероссийские Дни защиты от экологической 
опасности. 
Слѐт юных исследователей природы.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общешкольные творческие 
дела 

Дни защиты окружающей среды от
 экологической опасности. 
Природоохранительные акции: «Мой экодом», 
«Птичья столовая», «Зеленая красавица», 
«Чистый микрорайон». 
Тематические линейки «День птиц», «День 
воды», «День Земли». 
Конкурс экологических сказок. 
Общешкольный субботник «Сделай доброе 
дело». 
Экологический фестиваль, в рамках
 которого проводятся: 
День Земли. Фотоконкурс «Если взглянуть 
вокруг»; 
Конкурс рисунков на асфальте «Как прекрасен 
этот мир»; 
Урок – игра «Знатоки природы»; 
Просмотр видеопрезентаций с последующим 
обсуждением 
«Чернобыль. Черная боль», видеоматериалов 
«Последствия лучевой болезни» и др. 
Озеленение кабинетов и помещений ОУ. 
День защиты детей, в рамках которого 
проводятся тематические мероприятия по 
защите от экологической опасности: 
«Береги планету нашу!»; 
«Земля- наш дом родной» 

 
 
Формы работы с классом 

Общение с природой 

Наблюдения за жизнью природы (календарь 
природы,  народные приметы). 
Посвящение в друзья природы. 

Экологические игры 
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  Загадки природы. 
Требуется помощь! 
Читаем лесную азбуку. 
Осторожно, их мало! 
Почемучкина поляна. 
Лесная аптека. 

Экологические проекты 

Разведка прекрасного и удивительного. 
Зеленый класс. 
«Жалобная книга» природы. 
Сохраним мир живой природы. 

Классные часы, беседы 

«Заповеди леса», 
«Редкие растения и животные», 
«Кто в лесу живет, что в лесу растет?», 
«По тропинке открытий», 
«Звери, птицы, лес и я – вместе дружная 
семья», 
«Прекрасны солнце, воздух и вода – прекрасна 
вся моя Земля». 

 
 
 
Досуговая деятельность 

Посещение  областного
 краеведческого музея: музейные
 уроки «Экология родного
 края», 
«Природоохранная деятельность нашей
 школы», 
«Памятники природы Тамбова и области». 
Видеолекторий: познавательные программы 
«Защитим природу», «Сохраним планету», «А 
сердце чистейшей породы» и др.; просмотр и 
обсуждение фильмов «Белый Бим Черное ухо и 
др. 
Летний оздоровительный лагерь 

 
 
Работа с семьей 

Экологический всеобуч: «Как воспитать 
любовь  к природе». 
Экологические акции «Чистый микрорайон», 
«Бумаге – вторую жизнь», «Школьный двор», 
«Школьный день вместе». 

 
 
 
 
Заповеди 

Вылечи каждое раненое дерево. 
Будь настоящим другом природы. 
Ухаживай за природой, приумножай ее 
богатства. 
Посади и вырасти дерево, цветок, растение. 
Сердцем и душой прикоснись к таинствам 
природы. 
Не засоряй рек, озер, колодцев и родников, 
помни – придется воды напиться. 
Будь готов всегда встать на защиту своих 
младших братьев. 

 
Предполагаемый результат 

Знание младшими школьниками причин 
экологических проблем и способов выхода из 
них. 
Активное отношение учащихся к защите прав 
людей на качество среды  обитания, рост их 
самостоятельных инициатив. 



289 

 

Содержание работы по здоровьесбережению. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни учащихся МАОУ «Лицей № 28 имени 
Н.А.Рябова» включает следующие направления учебно-воспитательной 
деятельности: 
-экология природы, 
-экология здоровья, 
-экология души. 
Каждое из них ориентировано на приобщение учащихся к определѐнным 
общечеловеческим ценностям. 
Направление «Экология природы» 

Направление «Экология здоровья» 
Цель Сохранение и укрепление здоровья учащихся,

 формирование потребности в здоровом образежизни. 

Задачи Научить соблюдать гигиенические нормы и культурубыта. 
Формировать представления об основных факторах и 
«законах» здоровья. 
Познакомить с активным  отдыхом и его влиянием на 
здоровьечеловека. 
Формировать компетенции в сфере безопасности 
жизнедеятельности. 

Городские 
мероприятия 

«Внимание,дети». 
«Дорога глазамидетей». 
Месячник«Здоровье». 

Общешкольные 
творческие дела 

Школьные Олимпийскиеигры. 
Осеннийкросс. 
Всемирный ДеньЗдоровья: 
единый классный час в 1-4классах, 
в начальной школе – беседы старшеклассников-волонтѐров на тему 
сохранения и укрепленияздоровья; 
по итогам Дня Здоровья оформление стенда, выпуск 
класснойгазеты. 
Дниздоровья. 
Весѐлыестарты. 

Формы работы с 
классом 

Ведение книги классных спортивных рекордов. 
Ведение альбома «Спорт в жизни моейсемьи». 

Психологическиетренинги. 
Ролевыеигры. 
Инсценировки. 
Подвижные игры навоздухе. 
Подвижные игры на переменах, физкультминутки науроках. 

Классные часы, беседы 

«Как статьНехворайкой», 
«В гостях уМойдодыра», 
«Твой режимдня», 
«Спорт в моейжизни», 
«К здоровью черездвижение», 
«Витамины круглыйгод», 
«Живи разумом, так и лекаря ненадо», 
«Вредные привычки. Как ихискоренить?», 
«Ты вышел наулицу», 
«Учусь принимать решения в опаснойситуации». 
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Досуговая 
деятельность 

Спортивные секции: футбол, волейбол, легкаяатлетика 
спортивныепраздники. 
Библиотека лицея:  библиотечные уроки  и тематические занятия. 
Видеолекторий: познавательные программы «Солнце, воздух и вода – 
наши лучшие друзья», «Киножурнал о здоровье» и др. 

Работа с семьей Родительский всеобуч: 
«Как  сохранить здоровьеребенка», 
«Режим дня  младшегошкольника», 
«Влияниетелевидения и компьютерных игр на здоровье школьника», 
«Домашняяэкология», 
Соревнования «Папа, мама, я – спортивнаясемья». 

Заповеди Просыпайся утром сулыбкой. 
Научись быть всегдажизнерадостным. 
Спи и ешь не больше, чем нужно, а не то жизнь проспишь и 
здоровьепроешь. 
Занимайсяспортом. 
Умей противостоять вредным привычкам жизни: алкоголю, 
наркотикам,безделью. 

Предполагаемый 
результат 

Осознание учащимися значимости физического состояния  для 
будущего жизнеутверждения,дляразвития нравственных качеств, для 
профессионального самоопределения. 
Положительная динамика  состояния здоровья учащихся, снижение 
заболеваемости, отсутствие  утомляемости учащихся. 
Повышение интереса школьников к спортивным 
мероприятиям,спорту. 
Увеличение количества занимающихся в спортивных  секциях. 

 
 

Направление «Экология души» 
Цель Формирование нравственно-здоровой, духовно  богатой  личности 

школьника. 

Задачи Знакомить с правилами  поведения в учреждении, семье, 
общественныхместах. 
Воспитывать стремлениепоступать правильно;быть выдержанным, 
прислушиваться к мнениямдругих. 
Пробуждение у детей интереса к различным видам полезной деятельности, 
позволяющей реализовать потребность в признании, общении, получении 
новыхзнаний. 
Развитие коммуникативных навыков (умениястроить своиотношения с 
окружающими в разных  ситуациях, избегать конфликтов). 
Формировать потребность в сознательном, ответственном отношении 
кучению. 
Пробудить интерес к прошлому своего народа, воспитывать гордость за 
национальнуюкультуру. 
Выявлять и развивать творческие наклонностидетей. 
Помочь ребенку осмыслить себя как частичку окружающего мира. 

Городские 
мероприятия 

Городской фестиваль детского и юношескоготворчества 

Общешкольные 
творческие дела 

День добрыхдел. 
День пожилогочеловека. 
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 Предметныеолимпиады. 
Марафонзнаний. 
Защитапроектов. 
Конкурсы чтецов, сочинений,рисунков. 
Акция доброты имилосердия. 
Праздник «Обряды нашихпредков». 

Формы работы с 
классом 

Экскурсии в музеи, навыставки. 
Посещение театра и обсуждениеспектаклей. 
Библиотечныеуроки. 

Классные часы, беседы. 

«Преданья стариныглубокой», 
«Юности честноезерцало», 
«Душа – это нашетворенье», 
«Подари другомурадость», 
«Чеговдругихнелюбишь,тогоисамнеделай», 
«Заварил кашу –расхлѐбывай», 
«Деревосемьи», 
«Защитники землирусской», 
«Азбука юногогражданина», 
«Правила поведения вобществе», 
«Что важнее: знать иливыполнять?», 
«Зачем учиться вшколе?», 
«Моиувлечения», 
«Про великих изнаменитых». 

Досуговая 
деятельность 

Кружки художественно-эстетического и познавательно- 
практическогонаправления. 
Концертные программы к различнымпраздникам. 
Выставка «Городмастеров». 
Видеолекторий: познавательные программы «Возможности человека», «На 
экране герои  былин»  и др.,  просмотри обсуждение фильмов нравственно-
этическойпроблематики. 

Работа с семьей Открытые занятия кружков и секций: «Школьный день 
вместе». 
День открытыхдверей. 
Помощь родителей в организации и проведениипраздников. 
Совместное посещение театра, выставок,экскурсий. 

Заповеди Цени и оберегай свое Отечество, познавай людей, живущих в нем, его 
прошлое инастоящее. 
Сохраняй традиции и культуру своегонарода. 
Всегда помни: как аукнется, так иоткликнется. 
Хочешьиметьдрузей–станьсамнастоящимдругом. 
Помни: каждый человек имеет задатки; развивайих! 
Каждое дело – творчески, иначе– зачем! 
Раскрой себя в любойинициативе. 

Предполагаемый 
результат 

Осознание учеником роли знаний в жизни человека, видение 
личнойучебнойперспективы, умениесовершенствовать и применять свои 
знания. Осознание необходимости изучения, сохранения и преумножения 
историко-культурного, духовного наследияРодины. 
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 Гуманистическая направленность личности  учащегося, понимание им 
ценности человеческой жизни, уважение человеческого достоинства, 
способность к состраданию, доброжелательность. 
Осознание учащимися необходимости познания прекрасного в 
окружающейдействительности. 
Осознание роли  и активности человека в преобразовании 
окружающегомира. 

 

Включение в уроки образовательного цикла элементов 
валеологического образования. 

 

- На уроках русского языка и литературного чтения учащиеся 
знакомятся с правилами культуры чтения и письма, формируются и 
закрепляютсягигиенические умения и навыки чтения и письма (правильная 
осанка, положение книги, тетради и т.д.) В ходе уроков используются 
стихи, пословицы, рассказы валеологической направленности. 
 
- На уроках математики решаются задачи валеологической 
направленности. В процессе решения таких задач ученик не только 
усваивает общий способ выполнения действий, но и обдумывает 
полученный результат. В конце каждой задачи стоит вопрос, который 
позволяет осознать ценность здоровья, порождает тревогу за возможность 
утраты здоровья. Учитель должен помочь преобразовать возникшую 
энергию опасения в энергию действия. На этом этапе происходит 
знакомство и обсуждение с учащимися привычки здорового образа 
жизни.Таким образом, математическая задача формирует у младшего 
школьника сложное психическое «новообразование» - ответственное 
отношение кздоровью. 
 
- На уроках окружающего мира даѐтся наиболее систематизированное 
представление о валеологических знаниях, дети знакомятся 
сэлементарными 
анатомо-физиологическими сведениями при изучении темы «Организм 
человека и охрана его здоровья». Курс окружающего мира является 
интегрированным. В него включены разделы по изучению основ 
безопасности жизнедеятельности: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 
здоровье», «Наша безопасность» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть 
опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 
фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в 
автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему 
на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?», ПДД 
 
Обучающиеся в практической деятельности учатся: 
- измерять температуру воздуха с помощью термометра в классной 
комнатеи соотнести еѐ снормами; 

- правильно организовать свой режимдня; 
- выполнять необходимые правила личнойгигиены; 
- оберегать себя от простудныхзаболеваний; 
- знакомятся с процедуройзакаливания. 
- На уроках физической культуры учащиеся получают сведенияоб 

оздоровительном значении тех или иных физических упражнений, о 
двигательном режиме. 

- На уроках технологии учащиеся знакомятся с правилами безопасности 
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научебных занятиях. 

-  
Примерная тематика валеологических бесед для учащихся начальной 

школы (в соответствии со спецификой изучаемых предметов): 

- Режимдня. 
- Правильная посадка запартой. 
- Личная гигиена, уход зателом. 
- Уход зазубами. 

- Закаливание. 
- Классная комнатаучащихся. 
- Двигательнаяактивность. 
- Рациональныйотдых. 
- Предупреждение простудныхзаболеваний. 
- Физический труд издоровье. 
- Как сохранить хорошеезрение. 
- Предупреждение травм инесчастных 
- Общее понятие об организмечеловек. 
- Чем человек отличается отживотного. 
- Роль витаминов для роста и развитиячеловека. 

 
Основные методы работы на уроке: 

□ Театрализация 
□ Импровизация 
□ Моделирование и анализ заданныхситуаций 
□ Тренинг 
□ Психогимнастика 
□ Иллюстративный 

 
Универсальные компетенции, формирующиеся у учащихся в процессе 
освоения содержания программы: 

� умение организовывать собственную жизнедеятельность для достижения 
полногоблагополучия; 

� активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления личного и 
общественного здоровья как социокультурногофеномена; 

� доносить информацию по здоровьесберегающей тематике в доступной, 
эмоционально яркой форме в процессе взаимодействия со сверстниками и 
взрослымилюдьми. 
 
Личностные результаты изучения программы: 

� активное включение обучающихся в общение и взаимодействие со 
сверстниками на принципах сохранения и укрепления личного и 
общественногоздоровья; 

� проявление удетей: 
• позитивных качеств личности и умения управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях риска нарушенияздоровья; 

• дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного 
здоровья и здоровья окружающихлюдей; 

• оказание школьниками бескорыстной помощи своим 
 
Метапредметные результаты изучения программы: 

� давать объективную оценку здоровья как социокультурному феномену, на 
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основе освоенных знаний и имеющегосяопыта; 
� защищать и сохранять личное и общественное здоровье позитивными 

средствами, соответствующими индивидуальным и типологическим 
возрастнымособенностям; 

� планировать и организовывать самостоятельную деятельность (учебную и 
досуговую) с учетом требований сохранения и 
совершенствованияздоровья; 

� анализировать и объективно оценивать результаты собственной 
деятельности с точки зрения возможных рисков нарушения здоровья и 
возможностей его совершенствования; 

� управлять своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками 
и взрослыми с целью сохранения эмоциональногоблагополучия; 

� видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки 
в движенияхчеловека; 

� оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 
образцами и совершенствовать с учетом индивидуальныхособенностей. 
 
 
Планируемые результатыреализации 
программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
 
 

Направления 
формирования 
здорового образа 
жизни 

Ценностные установки Планируемые результаты реализации 
программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа 
жизни 

1.Формировани е
 ценностног
о отношения к 
здоровью и 
здоровому 
образужизни. 

Здоровье физическое, 
стремление к 
здоровому 
 образу жизни,
 здоровье 
нравственное, 
психологическое, и 
социальное. 

Результаты первого уровня: 
приобретение знаний о здоровье, здоровом 
образе жизни, возможностях человеческого 
организма, об основных условиях и способах 
укрепления здоровья; 
практическое освоение методов и форм 
физической культуры, простейших элементов 
спортивной подготовки; 
получение навыков следить за чистотой и 
опрятностью своей одежды, за чистотой своего 
тела, рационально пользоваться влиянием 
природных факторов (солнца, чистого воздуха, 
чистой воды), экологически грамотногопитания; 
Результаты второго уровня: 
формирование позитивного отношения 
обучающихся   к   здоровью    как    к ценности, 
неотъемлемой составляющей хорошего 
самочувствия, успехов в учебе и вжизни 

  вообще; 
Результаты третьего уровня: 
регулярные занятия  спортом; 
систематические  оздоровительно- 
закаливающиепроцедуры; 
участие в спортивных, оздоровительных и 
экологических акциях в окружающемсоциуме. 
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2. 
Формирование 
экологической 
культуры. 

Ценность природы, еѐ 
многообразие и 
исчерпаемость, единство 
экологического сознания 
иповедения. 

Результаты первого уровня: 
развитие экологического мышления, 
формирование у младших школьников 
целостной картины окружающего мира на 
основе формирования представлений о 
взаимосвязях в природе, 
природныхзакономерностях. 
Результаты второго уровня: 
формирование экологически грамотного, 
нравственного поведения вприроде. 
Результаты третьего уровня: 
участие в экологических акциях в окружающем 
со- циуме. 

3.Создание 
здоровье- 
сберегающей 
инфраструктур ы 
образовательног 
оучреждения. 

Ценностьздоровья и 
здорового образа 
жизни. 

 соответствие состояния и содержания 
зданий и помещений санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны трудаобучающихся; 
сформированность экологоразвивающего 
пространства учреждения для обеспечения 
соответствующих уровней экологического 
образования. 

4.Рациональная 
организация 
образовательног о 
процесса. 

Отношение к 
здоровью детейкак 
главной ценности. 
Ценность рациональной 
организации учебной 
деятельности. 

соблюдение гигиенических норм итребований к 
организации и  объѐму  учебной и внеучебной 
нагрузки обучающихся на всех этапахобучения; 
повышение эффективностиучебного процесса,
 снижение чрезмерного 
функционального напряжения и утомления, 
создание условий  для снятияперегрузок, 
оптимального чередования труда иотдыха. 

5.Организация 
физкультурно- 
оздоровительно й 
работы. 

Положительное 
отношение к 
двигательной активности
 и 
совершенствова-ние 
физического состояния. 

полноценная и эффективная работа с 
обучающимися всех групп здоровья  (на уроках 
физкультуры, всекциях); 
повышение адаптивных возможностей 
организмаобучающихся; 
сохранение и укрепление здоровья младших 
школьников; 
рациональная и соответствующая возрасту 
организация уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера на 
ступени начального общегообразования; 
 рост числа учащихся, занимающихся в 
спортивныхсекциях. 

6.Реализация 
дополнительны х 
образовательны х 
программ. 

Ценностьздоровья и 
здорового образа 
жизни. 

эффективное внедрение  в системуработы 
образовательного учрежденияпрограмм, 
направленных на формирование ценности 
здоровья и здорового образажизни,в качестве 
отдельных образовательных модулей или 
компонентов, включѐнных в учебный процесс; 
включение каждого обучающегося в 
здоровьесберегающуюдеятельность. 
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7.Просветитель 
ская работа с 
родителями 
(законными 
представителям и). 

Отношение  
  к 
здоровью детей
 как главной 
 ценности 
семейного воспитания. 

эффективная совместная работа педагогов и 
родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней 
здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек и т.п.; 
повышение уровня информированности 
родителей оЗОЖ; 
увеличение числа родителей, принимающих 
участие в общешкольных и классных 
мероприятиях. 

 

Критерии оценки реализации программы формирования 
экологической культуры здорового и безопасного образажизни. 

 
№ Критерии Показатели Измерители 
1. Количество педагогов, 

гигиенически 
рационально 
организующих свои 
уроки. 

Оптимальная плотность 
урока, чередование видов 
учебной деятельности, 
использование 
ТСО, наличие 
физкультминуток, 
эмоциональных разрядок. 

Посещение уроков, 
анкетирование. 

2. Количество случаев 
заболеваний, 
перенесѐнных 
обучающимися. 

Снижение показателей. ШСОКО 

3. Количество 
обучающихся, имеющих 
положительную 
динамику показателей 
тревожности и 
эмоционального 
стресса. 

Снижение уровня 
тревожности и 
эмоционального стресса. 

Анкетирование. 
Наблюдение. 

4. Численность 
обучающихся, у которых 
отмечается 
благоприятная динамика 
состояния здоровья. 

Увеличение численности. Наблюдение 
школьного 
медработника. 
Результаты 
мед.осмотров. 

5. Уровень эмоционально- 
психологического 
климата в классных 
коллективах 

Положительная динамика 
результативности 

Анкетирование, 
итоги 
исследования 
адаптации 1-х 
кл. 

6. Удовлетворѐнность 
обучающихся школьной 
жизнью. 

Повышение уровня 
удовлетворѐнности 
обучающихся школьной 
жизнью. 

Анкетирование. 

7. Степеньсформированнос
ти у обучающихся
 установок на 
здоровый образ жизни. 

Положительная динамика 
результативности 
анкетирования 
по данному вопросу. 

Анкетирование. 

8. Объѐм двигательной 
активности во
 внеурочное 

Увеличение показателя Анализ участия 
в секциях, 

 время  спортивных 
мероприятиях. 
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9. Установка на
 использование 
здоровогопитания 

Положительная динамика 
результативности 
анкетирования по данному 
вопросу; 
100% охват горячим 
питанием 

Анкетирование. 
Наблюдение за 
питанием. 

10. Использование 
оптимальных 
двигательных режимов 
для детей с учетом их 
возрастных, 
психологических и иных 
особенностей. 

Отрицательная динамика 
уровня заболеваемости 
опорно- двигательного 
аппарата (исключая 
заболевания 
органического генеза, 
травматического характера). 

Анкетирование. 
Учет времени на 
занятия 
физкультурой. 

11. Развитие
 потребности в 
занятиях 
 физической 
культурой и спортом. 

Положительная динамика 
результативности 
анкетирования 
по данному вопросу. 

Анкетирование. 
Наблюдение. 

12. Знание негативных 
факторов риска 
здоровью детей 
(сниженная 
 двигательная 
активность, курение, 
алкоголь, наркотики и
  другие 
психоактивные вещества, 
инфекционныезаболеван
ия). 

Положительная динамика 
результативности 
анкетирования по данному 
вопросу. 

Анкетирование. 

13. Становление навыков 
противостояния 
вовлечениюв 
табакокурение, 
употребление алкоголя,     
наркотических    и 
сильнодействующих 
веществ. 

Положительная динамика 
результативности 
анкетирования по данному 
вопросу. 

Анкетирование. 
Наблюдение. 

14. Потребность ребенка 
безбоязненно 
обращаться к врачу по 
любым вопросам, 
связанным с 
особенностями ростаи 
развития,состояния 
здоровья. 

Положительная динамика 
результативности 
анкетирования по данному 
вопросу. 

Анкетирование. 

15. Развитие
 готовности 
самостоятельно 
поддерживать 
своездоровьенаоснове 
использования навыков 
личной гигиены. 

Положительная динамика 
результативности 
анкетирования по данному 
вопросу. 

Анкетирование. 

16. Знаниеправилповедения
на природе и
 бережного 
отношения 
кокружающей 
среде. 

Положительная динамика 
результативности 
тестирования по данному 
вопросу. 

Тестирование 
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Оценка эффективности реализациипрограммы 
Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся  оцениваются в рамках 
мониторинговых процедур. 

Мониторинг представляет собой информационно-аналитическую 
систему, позволяющую осуществить диагностику текущего состояния 
показателей экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни школьников, физического здоровья обучающихся, их 
физического развития и является медико-психолого-социально-
педагогическим исследованием. Таким образом, при его проведении 
для получения комплексной информации должны активно 
взаимодействовать учителя, медицинские работники и родители 
обучающихся. 

Мониторинг проводится с целью 
полученияинформации,необходимой для принятия обоснованных 
управленческих решений по укреплению здоровья 

Основные этапы мониторинга: 
1 этап – подготовительный, определяет цели, объекты, сроки и 

инструментарий проведениямониторинга; 
2 этап – практический, в ходе которого осуществляется сбор 

информации, наблюдение, собеседование, тестирование, 
анкетирование, контроль знаний, умений, навыков, способностей и 
склонностейшкольников; 

3 этап – аналитический, сведение в единое целое всей информации о 
воспитанниках (семья, родители, мнение учителей, собственное 
наблюдение, результаты диагностирования) в картусаморазвития; 

4 этап – обратной связи, здесь осуществляется проверка результатов, 
коррекция действий, фиксация информации, на основе сопоставления  
и анализа результатов мониторинга классный руководитель 
прогнозирует дальнейший процесс воспитания культуры 
здоровьяшкольников. 
При проведении мониторинга решаются следующиезадачи: 

• установление факторов, оказывающих негативное воздействие на 
состояние физического здоровьяучащихся; 

• определение неотложных и долгосрочных мероприятий по 
предупреждению и устранению негативных воздействий на 
физическое здоровьеучащихся; 

• прогнозирование состояния физическогоздоровья. 
Мониторинг включает в себя: 

• наблюдение за состоянием физического здоровья и развитиядетей; 
• распределение учащихся по группамздоровья; 
• охват учащихся горячимпитанием; 
• пропуски учащимися уроков поболезни; 
• участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-

массовых и оздоровительных мероприятиях различногоуровня; 
• участие учащихся в экологических акциях, конкурсах, мероприятиях 

различногоуровня; 
• занятость учащихся в кружках, секциях и объединениях спортивно- 

оздоровительнойнаправленности; 
• занятость учащихся в кружках, секциях и объединениях экологической 

направленности; 
• сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за 
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состоянием физического здоровья и развитияучащихся; 
• подготовку предложений по вопросам укрепленияздоровья; 
• мониторинг успешности обучения и здоровья учащихся в период 

их пребывания в образовательномучреждении. 
Критерии здоровья: 

1) показатели развитости средств сохранения и развитияздоровья: 
• наличие в образовательном учреждении средств и 

способов оздоровления (проведение оздоровительныхмероприятий) 
• обеспеченность образовательного учреждения медицинскими 

работниками; 
• количество видов услуг профилактического и медицинского характера, 

оказываемых в образовательномучреждении; 
2) результативныепоказатели: 
• соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по 

медицинскимнормативам); 
• коэффициентзаболеваемости; 
• динамикатравматизма; 
• динамика групприска; 
• динамика факторовриска; 
• спортивные достиженияобучающихся; 
• отношение обучающихся к вреднымпривычкам, 
• динамика формирования установок на ведение здорового образажизни; 
• показатели физическойподготовленности; 
• динамика показателей здоровьяпедагогов; 
• число учащихся, занимающихся физкультурой испортом. 

Результаты, полученные в ходе  мониторинга, позволяют определить 
эффективность деятельности педагогического коллектива и родителей 
по формированию у  учащихся экологической культуры, ценностного 
отношения  к своему здоровью и здоровому образужизни. 

Система контроля за реализациейПрограммы 
Цель: выявление имеющихся отклонений в реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни, коррекция деятельности по реализации программы. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется через: 
1. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм при 

организации и осуществлении образовательногопроцесса. 
2. Контроль за эффективностью использования спортзалов, 

хореографического зала, тренажѐрного зала,скалодрома. 
3. Контроль за составлением расписания уроков, графика занятий, 

проводимых в рамках внеурочной деятельности, графика работы кружков 
исекций. 

4. Контроль за обеспечением соблюдения требований к объѐмам 
домашних заданий. 

5. Контроль за включением вопросов валеологической
 направленности в рабочие программы попредметам. 

6. Контроль за проведением динамических пауз и подвижныхперемен. 
7. Контроль за организацией и проведением внутришкольных 

соревнований по различным видамспорта. 
8. Контроль за организацией и качеством горячего питанияобучающихся. 
9. Утверждение планов воспитательной работы классов в 

рамкахпрограммы. 
10. Анализ результатов мониторинговыхисследований. 
11. Контроль за организацией и проведением занятий в кружках 
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исекциях. 
12. Контроль за повышением квалификации специалистов 

(курсовая переподготовка). 
 

Программа коррекционнойработы 
 
Цель программы: 
 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 
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. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 
специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 
особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровьяпосредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как 
вариативные формы получения образования, так и различные варианты 
специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это 
могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей 
образовательной программе основного общего образования или по 
индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 
дистанционной формы обучения. 
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 
также организационные формы работы. 
 
Задачи программы: 
— своевременное выявление детей с трудностями 
адаптации,обусловленными ограниченными возможностямиздоровья; 
— определение особых образовательных потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья,детей-инвалидов; 
— определение особенностей организации образовательного процесса для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и 
степенью его выраженности; 
— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программыначального 
общего образования и их интеграции в образовательномучреждении; 
— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровьяс 
учѐтом особенностей психического и (или) физическогоразвития, 
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,сопровождаемые 

поддержкой классного руководителя (тьютера) образовательного 
учреждения; 
— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения 
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дополнительныхобразовательных коррекционныхуслуг; 
— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностямиздоровья; 
— оказание консультативной и методической помощи 
родителям(законным представителям) детей с ограниченными 
возможностями здоровьяпо 
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
 
Содержание программы 
коррекционной работы определяют следующие принципы: 
 
Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию 
специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной 
пользой и в интересах ребѐнка, с учетом его индивидуальных 
возможностей и способностей. 
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 
коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 
также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 
профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 
ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 
процесса. 
 
Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 
или определения подхода к еѐ решению. 
 
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 
физическом и (или) психическом развитии. 
 
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 
(законных представителей) детей с ограниченными возможностями 
здоровья выбирать 
формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 
защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) 
детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 
 
Направленияработы: 
 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего 
образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 
направления отражают еѐ 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 образовательногоучреждения; 
 

— коррекционно - развивающая работа обеспечиваетсвоевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и 
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коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей 
с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательного учреждения; 
способствует формированию универсальных учебных действий у 
обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных); 
 

— консультативная работа обеспечивает непрерывностьспециального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 
семей по вопросам реализации дифференцированных психолого - 
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 
социализации обучающихся; 
 
--информационно - просветительская работа направлена на 
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 
участниками образовательного процесса — обучающимися (как 
имеющими, так и не имеющими недостатки вразвитии), их родителями 
(законными представителями), педагогическими работниками. 
 
 
Содержание направлений работы: 

Диагностическая работа включает: 
— своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированнойпомощи; 
 
— раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 
трудностейадаптации; 

 
— комплексный сбор сведений о ребенке на основаниидиагностической 
информации от специалистов разногопрофиля; 
 
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 
резервных возможностей; 
 
— изучение развития эмоционально - волевой сферы и личностных 
особенностей обучающихся; 
 
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания ребенка; 
 
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 
ограниченными возможностямиздоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 
динамикой развитияребенка; 
 

— анализ успешности коррекционно-развивающейработы. 
 
Цель: обеспечение своевременного выявления детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения 
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Задачи 
(направления 
деятельности) 

 
Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

 
Сроки 

 
Ответственные 

1.Выявить 
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализиров 
анной помощи 

Создание банка 
данных об 
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализиров 
анной помощи 

Беседа, 
наблюдение 
классного 
руководителя, 
 
анализ работ 
обучающихся 

сентябрь Классный 
руководитель 
 
Психолог 

 
2.Провести 
диагностику 
отклонений в 
развитии 

Получение 
объективных 
сведений об 
обучающемся на 
основании 
диагностическо й 
информации 
специалистов 
разного 
профиля 

Анкетирование, 
беседа с 
логопедом, 
психологом. 
 
Заполнение 
специалистами 
карты 
индивидуально 
го развития 

 
октябрь 

 
Классный 
руководитель 
Психолог Логопед 
(по 
необходимости) 

3.Проанализир 
овать причины 
возникновения 
трудностей в 
обучении. 
 
Выявить 
резервные 
возможности. 

 
Выбрать 
(создать) 
оптимальную для 
развития 
обучающегося 
коррекционную 
программу 

Организа ция и 
проведение 
специалистами 
индивидуальн ых 
(групповых) 
коррекционно- 
развивающих 
занятий 

 
В течение 
учебного года 

 
Логопед (по 
необходимости) 
Психолог классный 
руководитель 

 
 
Коррекционно - развивающая работа включает: 
— выбор оптимальных для развития подростков с ограниченными 
возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 
приѐмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательнымипотребностями; 
 
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и 
групповых коррекционно - развивающих занятий, необходимых для 
преодолениянарушений развития и трудностейобучения; 

— системное воздействие на учебно - познавательную деятельность 
ребенка в динамике образовательного процесса, направленное на 
формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений 
вразвитии; 
 

— коррекцию и развитие высших психическихфункций; 
 
— развитие эмоционально - волевой и личностной сфер ребѐнка и 
психокоррекцию его поведения; 
 
— социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 
при психотравмирующих обстоятельствах. 
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Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в 
освоении содержания образования и коррекции недостатков в физическом 
и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; формирование 
универсальных 
учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных). 
 

 
Задачи 
(направления) 
деятельности 

 
Планируемые 
результаты 

 
Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

 
Сроки 
(периодичность 
в течение года) 

 
Ответственные 

Обеспечить 
психолого- 
педагогическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ 

 
Программа ППС 

Анкетирование 
Диагностика Анализ 
Систематизация 

 
в течение года 

 
Педагог - 
психолог 

беспечить 
контроль за 
состояниемздор
овья 
обучающихся с 
ОВЗ и 
соблюдениеСан
ПиНов 

Создание 
информационной 
справкио 
состоянии здоровья 
детей и 
рекомендациях для 
педагогов, 
учителя, и 
родителей. 
Протокол 
заседания ПМПК. 

 
Наблюдение 
Систематизация 
Беседы 
Консультации 
Работа ПМПК 

 
в течение года 

 
Школьный врач 

Создание 
программы 
лечебной 
физкультуры в спец 
мед группе 

Анкетирование, 
беседа с родителями 
Анализ 
Систематизация 

 совместно с 
медицинским 
работником 
школы учитель 
физической 
культуры 

Организация 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение, 

 
Дни здоровья 

 Учитель 
Учитель 

 профилактику 
здоровья и 
формирование 
навыков ЗОЖ. 

  физической 
культуры 

Разработка 
индивидуально
й 
траектории 
развития 
ребенка 

Программа 
индивидуального 
развития ребенка. 

Анализ 
Систематизация 
Консультации 
Беседы 

 Классный 
руководитель, 
учитель 
 
Педагог - 
психолог 
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Осуществление 
дифференциров
анного и 
индивидуализи
рованно го 
обучения с 
учѐтом 
специфики 
нарушения 
развития 
подростка. 

Протокол заседания 
ПМПК. 
 
Расширенные 
календарно- 
тематические 
планы. 

 
Индивидуальные и 
групповые 
коррекционные 
занятия 

  
Учитель 
 
Педагог - 
психолог 

 Банк 
дифференцированн 
ых КИМов по 
предметам. 

  

 Обучающий 
семинар для 
учителей. 

  

 

 

Консультативная работа включает: 
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, единых для всех участников образовательныхотношений; 
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально - 
ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся 
сограниченными возможностямиздоровья; 
 
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 
воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 
Цель: обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 
реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 
 

 
Задачи 
(направления) 
деятельности 

 
Планируемые 
результаты. 

 
Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

 
Сроки 
(периодичность в 
течение года) 

 
Ответственн 
ые 
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Выработка 
обоснованных 
рекомендаций 
по основным 
направлениям 
работы для всех 
участников 
образовательны
х отношений 

 
Продуктивност
ь 
использования 
психолого – 
педагогических 
и медицинских 
рекомендаций 
 
(разработать 
план 
информационно
- 
консультативно
й работы с 
ребенком, 
родителями, 
классом, 
работниками 
школы) 

 
По итогам 
диагностическо 
го обследования 

 
Сентябрь Октябрь 

 
Специалисты 
ПМПК 
 
Учитель – 
логопед 
 
Педагог – 
психолог 
 
Учитель – 
дефектолог 
 
Социальный 
педагог 

 
Консультирован
и е 
специалистами 
педагогов по 
выбору 
индивидуально 
– 
ориентированн
ых методов и 
приемов работы 
с детьми с ОВЗ 

 
Повышение 
компетентности 
педагогов при 
оказании 
помощи 
ребенку с ОВЗ 

 
Практикумы 
 
Индивидуальны е 
консультации 
 
Тематические 
консультации 

 
В течение года 

 
Специалисты 
ПМПК 
 
Учитель – 
логопед 
 
Педагог – 
психолог 

    Учитель – 
дефектолог 

    Социальный 
педагог 

 
Консультативна
я помощь семье 
в вопросах 
выбора 
стратегии 
воспитания и 
приемов 
коррекционного 
обучения детей 
с ОВЗ. 

 
-Улучшение 
обстановки в 
семье; 
 
-
Стабилизирова-
ние 
самочувствия 
ребенка; 
 
- 
«Сглаживание» 
психологически
х проблем. 

 
Родительские 
собрания 
(тематические 
родительские 
собрания. 
 
Индивидуальны е 
консультации по 
запросу 
родителей(закон
ных 
представителей) 
. 

 
В течение года 

 
Специалисты 
ПМПК 
 
Учитель – 
логопед 
 
Педагог – 
психолог 
 
Учитель – 
дефектолог 
 
Социальный 
педагог 

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 ограниченными 
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возможностями здоровья; 
 
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 
поразъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детейс 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

Цель: 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. 
 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты. 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 

Сроки 
(периодичност
ь в течение 
года) 

Ответственн 
ые 

оказание 
консультативной 
и методической 
помощи 
родителям 
(законным 
представителям) 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья по 
медицинским, 
социальным, 
правовым и 
другим вопросам; 
 
психолого – 
педагогическое 
просвещение 
педагогов, 
родителей по 
вопросам 
развития, 
обучения и 
воспитания 
данной категории 
детей; 
 
мотивация 
педагогов на 
организацию 
педагогической 
деятельности с 
детьми, 
испытывающие 
трудности в 
обучении. 

 
формирование 
комплексного 
подходак 
развитию 
ребенка в целом; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
оказание 
родительской 
помощи ребенку 
на этапе 
школьной жизни; 
 
 
комфортное 
пребывание 
обучающихся в 
классе,ОУ. 

 
- собеседование с 
родителями, 
педагогами по 
выбору программ и 
перспектив 
обучения; 
 
-взаимодействие 
учителей и 
родителей по 
вопросам 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей 
восприятия 
учебного материала; 
 
стендовый лекторий 
для родителей 
«Информация для 
родителей»; 
 
акция 
«Родительский 
урок»; 
 
организация обмена 
необходимой 
информации между 
учителями 
предметниками 

 
По 
необходимости 
 
 
 
 
1 раз вмесяц 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 раз вчетверть 
 
 
 
-Не реже 1 раза 
в четверть 
 
 
По 
необходимости 

 
Зам. 
директора по 
УВР, 
учителя, 
 
 
 
учителя 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Зам. 
директора по 
УВР, 
социальный 
педагог 
- Зам. 
директора по 
УВР, 
педагог- 
психолог 
 
Учителя - 
предметники 

 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 
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этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 
дезорганизующих 

факторов. 
 
1. Этап сбора и анализа информации (информационно - аналитическая 
деятельность). Результатом данного этапа является оценкаконтингента 
обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения 
специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 
образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-
методического обеспечения, 
материально - технической и кадровой базы учреждения. 
 
2. Этап планирования, организации, координации (организационно - 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 
образом организованный образовательный процесс, имеющий 
коррекционно- развивающую направленность и процесс специального 
сопровождения детейс ограниченными возможностями здоровья при 
целенаправленных созданных (вариативных) условиях обучения, 
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категориидетей. 
 
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно - диагностическая деятельность). Результатом 
являетсяконстатация соответствия созданных условий и выбранных 
коррекционно - развивающих и образовательных программ особым 
образовательным потребностямребѐнка. 
 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно -корректировочная 
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 
в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 
обучения, методови приѐмовработы. 
 
Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 
является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 
образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 
детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 
различного профиля в образовательном процессе, и социальное 
партнерство, предполагающее профессиональное 
взаимодействие лицея с внешними ресурсами. Такое взаимодействие 
включает: 
 
— комплексность в определении и решении проблем 
подростка,предоставлении лицею квалифицированной помощи 
специалистов разногопрофиля; 
 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развитияребенка; 
 
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 
эмоциональной - волевой и личностной сферребенка. 
 
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 
педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 
комплексного психолого –медико - педагогического сопровождения и 
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эффективно решать проблемы подростка. Наиболее распространѐнные и 
действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — 
это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, 
которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его 
родителям (законным представителям), а также образовательному 
учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 
воспитанием, развитием, социализацией 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 
Социальное партнѐрство включает: 
 
— сотрудничество с образовательными организациями и другими 
ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 
адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 
возможностямиздоровья; 
 
— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 
негосударственными структурами, прежде всего собщественными 
объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 
 

— сотрудничество с родительскойобщественностью. 
 
Условия реализации программы 
 
Психолого-педагогическое обеспечение: 
 
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 
учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 
специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого 
– медико - педагогической комиссии; 
 
— обеспечение психолого - педагогических условий (коррекционная 
направленность учебно - воспитательного процесса; учѐт индивидуальных 
особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного 
психоэмоциональногорежима; использование современных педагогических 
технологий, в томчисле 
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 
процесса, повышения его эффективности, доступности); 
 

— обеспечение специализированных условий (выдвижениекомплекса 
специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 
потребности обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 
направленных на решение задач развития подростка, отсутствующих в 
содержании образования нормально развивающегося сверстника; 
использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, 
ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом 
специфики нарушения развития подростка; комплексное воздействие на 
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях); 
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— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительныйи 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
 
— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 
здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 
вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 
воспитательных, культурно - развлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговыхмероприятий; 
 
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 
нарушения психического и (или) физическогоразвития. 
 
Программно - методическое обеспечение 
 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 
использованы коррекционно - развивающие программы, диагностический и 
коррекционно - развивающий инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога - 
психолога, учителя – 
логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического 
и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану 
целесообразным 
является использование адаптированных образовательных программ. 
 
Кадровое обеспечение 
 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 
является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 
осуществляться 
специалистами соответствующей квалификации, имеющими 
специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в 
рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 
детьми, имеющие нарушения развития, обусловливает необходимость 
специальной подготовки педагогического коллектива МАОУ «Лицей № 28 
имени Н.А. Рябова». Педагогические работники образовательного 
учреждения должны иметь чѐткое представление об особенностях 
психического и (или) физического развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 
образовательного и реабилитационного процесса. 
 
Информационное обеспечение 
 

Необходимым условием реализации программы является создание 
информационной образовательной среды и на этой основе развитие 
дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 
передвижении, с использованием современных информационно - 
коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 
ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 
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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, аудио- и 
видеоматериалов. 

 

     Программа внеурочнойдеятельности 

учащихся начального общего образования 
МАОУ «Лицей № 28 имени Н.А.Рябова» 

 
Основные разработчики программы: администрация 
лицея, педагогическийколлектив 
Заказчик программы: социум, педагогический коллектив. 
Сроки реализации: программные мероприятия охватывают период до 2024 
года. 
Основные разделы программы: 

1. Пояснительнаязаписка 
- Цель внеурочнойдеятельности 
- Задачи внеурочнойдеятельности 
- Принципы организации внеурочнойдеятельности 

2. Основноесодержание: 
2.1. Направления и формы организации внеурочнойдеятельности 
2.2. Средства выявления потребностей родительской общественности и 

учащихся 
2.3. Формы предоставления результатов внеурочнойдеятельности 
2.4. Мониторинг эффективности внеурочнойдеятельности 

3. Условия реализациипрограммы: 
3.1. Кадровоеобеспечение 
3.2. Совершенствование кадровогообеспечения 
3.3. Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости  учащихся 

во внеурочноевремя 
4. Планируемые результаты реализациипрограммы 
5. Программа отдельныхнаправлений: 

 
Основания для разработки: 
 
*Федеральный закон от 29.12.2012 №273 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
*Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 
России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 
22  декабря  2009г., регистрационный номер 17785) с изменениями 
(утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 
1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 
г.,регистрационный номер19707); 
*СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 
2011 г., регистрационный номер19993); 
*Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников 
*Программа воспитания и социализации обучающихся (начальное 
общее образование). 
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*Методические материалы по организации внеурочной деятельности в 
образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 
программы начального общегообразования 

* Устав МАОУ «Лицей № 28 имениН.А.Рябова»; 
* Правила внутреннего распорядка МАОУ  «Лицей № 28 имени 

Н.А.Рябова» 
 

1. Пояснительнаязаписка 
Внеурочная деятельность является составной частью учебно- 

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 
времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня 
преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное  
время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном 
досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 
деятельности. В настоящее время в связи с переходом на новые 
стандарты второго поколения происходит совершенствование 
внеурочной деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, 
культурного и профессионального самоопределения, творческой 
самореализации личности ребѐнка, еѐ интеграции в системе мировой и 
отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна,  так  как  способствует 
более разностороннему раскрытию индивидуальных  способностей 
ребенка, которые не всегда удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию  у  
детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 
участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 
деятельности,умению самостоятельно организовать своѐ свободное 
время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, 
познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт  
коллективного взаимодействия школьников в определѐнном аспекте, 
что в своей совокупности даѐт большой воспитательныйэффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов 
образования в интересах человека, общества, государства. Основными 
задачами воспитания на современном этапе развития 
нашегообществаявляются: формирование у обучающихся гражданской 
ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 
инициативности, самостоятельности, способности к успешной 
социализации в обществе. 
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования: 
* обеспечение  соответствующей возрасту адаптации 
 ребенка в образовательной организации,создание благоприятных 
условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных 
особенностей.  
Основные задачи 
*Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в образовательной 
организации. 

* Оптимизировать учебную нагрузку учащегося. 
* Улучшить условия для развития ребенка. 
* Обеспечить включение учащихся в разностороннюю деятельность. 
* Формировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

*Воспитывать целеустремленность и настойчивость в  
достижении результата. 
Развивать позитивное отношения к базовым общественным ценностям 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для 
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формирования здорового образажизни. 
Принципы организации внеурочной деятельности: 
� соответствие возрастным особенностямучащихся, 
� преемственность с технологиями учебнойдеятельности, 
� опора на традиции и положительный опыт
 организации внеурочной деятельности, 
� опора на ценности воспитательной системылицея, 
� свободный выбор на основе личных интересов и склонностей 
ребенка. 
Данные принципы определяют способы организации внеурочной 
деятельности: 
*реализация образовательных программ, разработанных
 педагогами лицея, 
*включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые 
являются частью воспитательной системылицея. 
*использование ресурсовучреждения. 
 

Правильно организованная система внеурочной деятельности 
представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально 
развить или сформировать познавательные потребности и способности 
каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 
Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако 
наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 
обучения время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются 
по желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 
организации, отличных от урочной системы  обучения.  Занятия 
проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 
конференций, диспутов, КВНов, викторин,праздничных мероприятий, 
классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, 
соревнований, поисковых  и  научных  исследованийи т.д. Посещая 
кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в   
среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, 
глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются  
раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 
творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном 
развитииребенка. 

Внеурочные занятия должны направлять свою  деятельность на 
каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и 
востребованность. 

Занятия могут проводиться не только учителями, но педагогами 
дополнительного образования, педагогом-психологом, социальным 
педагогом. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 
определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются 
обязательными для финансирования. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное 
воздействие на человека играет определѐнную роль, так как именно 
посредством его в сознании и поведении детей формируются основные 
социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 
руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от 
эффективности системы воспитания зависит, в конечном счѐте, состояние 
общественного сознания и общественной жизни. 

2. Содержание программы 
Воспитательная парадигма лицея требует от  педагогического 
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коллектива максимального содействия развитию потенциальных 
возможностей личности ребѐнка, способности к творческой мысли, 
стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, 
обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 
рациональные решения и нести ответственность за своипоступки. 

2.1. Направления и формы организации внеурочной деятельности 
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого учащегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом 
занятости учащегося во второй половине дня. 
При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление 
класса на группы. Минимальное количество учащихся в группе при 
проведении занятий внеурочной деятельности составляет 8 человек. 
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-40 
минут. 

Для учащихся первых классов продолжительность занятия внеурочной 
деятельности  составляет 30 минут. 
Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного 
оценивания результатов освоения  курса. 
Кадровое и методическое обеспечение образовательного процесса 
полностью соответствует требованиям плана внеурочной деятельности 
образовательного учреждения. 

Согласно ФГОС второго поколения внеурочная деятельность в лицее 
организуется по направлениям развития личности: 

� спортивно-оздоровительное; 
� духовно-нравственное; 
� общеинтеллектуальное; 
� социальное; 
� общекультурное 

1. Спортивно-оздоровительное направление способствует укреплению 
здоровья учащихся, способствует профилактике заболеваний опорно- 
двигательной и нервной системы, формирует ценностное отношение к 
здоровью и здоровому образу, жизни. Занятия бальными танцами 
проводятся педагогом дополнительного образования кружка  «Виктория». 
Кружок «Основы тенниса» ведет учитель физической культуры. Занятия 
могут проводиться как в помещении, так и на улице, что в большей степени 
способствует укреплению здоровьяучащихся. 
2. Общекультурное направление. Задача воспитания в данном 
направлении состоит в формировании творчески активной личности, 
которая способна воспринимать и оценивать прекрасное в природе, труде, 
быту и других сферах жизни и деятельности. Первые элементарные 
представления о красоте, аккуратности и чистоте ребенок получает в семье, 
именно с этого начинается эстетическое воспитание. Данное направление 
реализуется через занятия в кружке «Хоровое пение», руководителем 
которого является учитель музыки. Программа «Хоровое пение» 
направлена на формирование правильного понятия содержания вокальных 
музыкальных образов, овладение необходимыми навыками, на воспитание 
ценностного отношения к прекрасному, формирование представления об 
эстетических идеалах и ценностях, предоставления первоначального опыта 
самореализции  в различных видах творческой деятельности.  
3. Общеинтеллектуальное направление предполагает занятия по 
интересам с учѐтом запросов учащихся. Программа курса «Юным умникам 
и умницам» направлена на развитие познавательных способностей 
учащихся, формирование логического мышления, умения концентрировать 
и переключать внимание, тренировку памяти. Занятия рассчитаны на 
учащихся 1-х классов и проводятся педагогом-психологом. 
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4. Духовно-нравственное направление осуществляется через программу 
«Уроки Милосердия» и программу по изобразительному искусству. 
Введение учебного курса «Уроки милосердия» в 1-3 классах начального 
общего образования гармонично дополняет содержание образовательной 
области ФГОС «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 
Духовно- нравственный компонент необходим для развития личности, 
воспитания нравственных качеств и создаѐт реальные психологические 
условия для формирования социальной адаптации: развития социальных 
умений и навыков поведения, устойчивых позитивных межличностных 
отношений и нравственных качеств личности ребѐнка, которые в полной 
мере определяют внутренний мирребѐнка. 
Духовно- нравственное направление реализуется также через программу по 
изобразительному искусству «Палитра» Центра дополнительного 
образования. Педагогическая целесообразность программы объясняется 
формированием высокого интеллекта духовности через мастерство. Целый 
ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, 
фантазирование служат для достижения этого. Программа направлена на 
то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству. 

5. Социальное направление осуществляется через проектную 
деятельность. От того, как ученик может применить свои знания, насколько 
он компетентен в широком внешкольном контексте, зависит его будущее 
самоопределение. Это не только умение добывать и применять знания, это 
коммуникативные навыки, навыки самоконтроля и самооценивания, 
развитие творческих способностей.   Самостоятельная или управляемая 
проектная деятельность младших школьников помогает реализовать их 
творческий потенциал. Каждый учащийся реализует в проекте свой опыт, 
выполняя или принимая участие в групповых проектах хотя бы раз в год. 
   Ведущей идеей проектной деятельности является поиск средств и 
способов такой организации внеурочной деятельности, в ходе которой 
произойдѐт освоение механизма самостоятельного поиска и обработки 
новых знаний даже в повседневной практике взаимодействия с миром. 
Формы организации занятий разнообразны. Это беседы, игры, 
эксперименты, наблюдения, экспресс- исследования, коллективные, 
групповые и индивидуальные исследования, защита исследовательских 
работ и проектов, встречи с интересными людьми. 
              Экскурсии   в музей Военно-исторической Славы 733 ЗАП-ПВО 
лицея способствует воспитанию гражданственности, патриотизма, чувства 
сопричастности и оказания помощи тем, кто в ней нуждается, умение 
преодолевать трудности, готовность принять на себя ответственность.  
        Кружок «Юные инспекторы движения»   ЦДО ведет учитель 
физической культуры. 

В ходе внеурочной образовательной деятельности осуществляют 
следующие виды деятельности учащихся: 

- игровая; 
- познавательная; 
- проблемно-ценностноеобщение; 
- досугово-развлекательная; художественноетворчество; 
- техническоетворчество; 
- физкультурно-оздоровительная; 

 
Формы внеурочной деятельности по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 
• Работа спортивных секций,кружков. 
• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 
«Весѐлых стартов», внутришкольных спортивныхсоревнований. 
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• Проведение бесед по охране здоровья. 
• Применение на уроках игровых моментов,физминуток. 
• Участие в лицейских и городских спортивныхсоревнованиях. 
• Выставки рисунков, конкурсыплакатов. 

2. Общекультурное: 
• Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских 
рисунков, поделок и творческих работучащихся 
• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего 
видаученика, культуре поведения и речи 
• Работа кружков 
• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического 
цикла на уровне лицея, города,области. 

3. Общеинтеллектуальноенаправление: 
• Предметныенедели; 
• Библиотечныеуроки; 
• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и 

др. 
4. Духовно-нравственное: 
• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Урокимужества»; 
• Выставкирисунков. 
• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян,земляков 
• Встречи с участниками «горячих точек»; 
• Тематические классныечасы; 
• Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 
• Конкурсырисунков. 
• Фестивали патриотическойпесни. 
• Сбор материалов длямузея. 
5. Социальное: 
• Проектнаядеятельность. 
• Исследовательскаяработа 
• Участие в конференциях на уровне лицея, города,области 

 
2.2. Субъекты внеурочной деятельности 

Субъектами являются учащиеся, родители, педагоги, учреждения 
культуры, спорта, дополнительного образования. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 
использоваться возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 
тематических лагерных смен, создаваемых на базе общеобразовательного 
учреждения и образовательных учреждений дополнительного образования 
детей. 

Привлечение к организации внеурочной деятельности классных 
руководителей, социального педагога, психолога расширяет возможности 
учебного плана (тренинги, социальные акции, экскурсии, ежедневные 
прогулки и динамическиепаузы) 
 

Педагоги стараются сделать пребывание ребенка в лицее наиболее 
комфортным, так как только при этом условии можно говорить об 
успешности образовательного деятельности, укреплении эмоциональной 
сферы ребенка, сохранении и приумножении здоровья детей. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 1-4-х классов 
выстроена в едином образовательном пространстве за счет использования 
ресурсов образовательного учреждения и учреждений социума. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее 
реализации в учреждении использована оптимизационная модель .Модель 
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внеурочной деятельности на основе оптимизации всех ресурсов 
предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 
работники. В этом случае координирующую роль выполняет классный 
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 
взаимодействует с педагогическими работниками общеобразовательных  
учреждений; организует в классе образовательный процесс, оптимальный 
для развития положительного потенциала личности обучающихся в 
рамкахдеятельности общешкольного 
коллектива; организует систему отношений через разнообразные формы 
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через органы 
самоуправления; организует социально значимую, творческую 
деятельность учащихся. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 
плана внеурочной деятельности. 

Занятия проводятся во второй половине дня после обеда и 
динамической паузы педагогами учреждения в кабинетах, не 
задействованных в данный момент в учебном процессе. Занятия 
танцевальных студий организованы на базе малого спортивного зала, 
занятия секций «Расти и развиваться здоровым- основы настольного 
тенниса» музыки и в актовом зале. Расписание занятий внеурочной 
деятельности составлено в соответствии с действующим СанПиН 
2.4.2.2821-10 и соответствует различным сменам видов деятельности 
младшихшкольников 
 
2.3.  Средства выявления потребностейродительской общественности 
иучащихся. 
Для выявления потребностей родителей в конце учебного года проводится 
родительское собрание, анкетирование (родители выбирают из числа 
предложенных программ и высказывают собственные пожелания). Данные 
обрабатываются, моделируется учебный план. Стоит отметить, что 
безспециально организованной просветительской работы около половины 
родителей не могут адекватно определить, какие программы необходимы 
их детям. 

2.4 Обеспеченность добровольности выбора участниками 
образовательного процесса направлений 
внеурочнойобразовательной деятельности. 

Педагогами лицея высчитывается недельная нагрузка учащихся с целью не 
допущения перегрузки. Родители и учащиеся выбирают из числа  
предложенных программ несколько, общая нагрузка не должна превышать 
10 часов. 

Формами организации являются различные формы, отличающиеся от 
классно-урочных форм. Преимущество отдается интерактивным играм, 
коллективным творческим делам, проектам. 
 
2.4. Формы представления результатов внеурочнойдеятельности. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования в лицее 
разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 
образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 
подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 
Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках 
внеурочной деятельности - метапредметных и личностных результатов 
общего образования); 
• использование планируемых результатов освоения основных 
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образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 
базыоценки; 
• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов 
на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 
способности к выполнению учебно-практических и учебно-
познавательныхзадач; 

• оценка динамики образовательных достиженийобучающихся; 
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 
качества образования; 
• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 
аттестации обучающихся и не персонифицированных процедур оценки 
состояния и тенденций развития системыобразования; 
• уровневый подход к разработке планируемых результатов, 
инструментария и представлениюих; 
• использование накопительной системы оценивания (портфолио), 
характеризующей динамику индивидуальных 
образовательныхдостижений; 
• использование таких форм оценки, как проекты, карты достижений, 
практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 
наблюдения идр.; 
 использование контекстной информации об условиях и особенностях 
реализации образовательных программ при интерпретации 
результатов педагогическихизмерений. 
 

Информационная поддержка занятости учащихся во внеурочной 
деятельности: 

Задачи Мероприятия 
Создать систему Оформление информационного стенда 
информирования Родительские собрания 
учащихся, родителей и Размещение материалов на 
педагогов о информационных стендах. 
возможности участия в Оформление мобильной информации на 
мероприятиях города и сайте лицея. 
школы.  
Создать систему Размещение копий благодарностей и 
информирования грамот на информационных стендах 
учащихся и взрослых о Оформление стенда «Наши достижения». 
достижениях учащихся. Размещение на сайте лицея. 

 
2.5. Мониторинг эффективности внеурочнойдеятельности. 
 
Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем 
проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, 
педагогов, родителей. 
Целью мониторинговых исследований является создание системы 
организации, сбора,      обработки      и   распространения    
информации,отражающей результативность модернизации внеурочной 
деятельности по следующим критериям: 
• рост социальной активностиобучающихся; 
• рост мотивации к активной познавательнойдеятельности; 
• уровень достижения обучающимися таких образовательных 
результатов, как сформированность коммуникативных и 
исследовательских компетентностей, креативных и организационных 
способностей, рефлексивныхнавыков; 
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• качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских 
и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ 
отношения к окружающему миру (уровеньвоспитанности); 
• удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностьюлицея. 
 
Основные направления и вопросы мониторинга: 
1. Оценка востребованности форм и мероприятий внекласснойработы; 
2. Сохранность контингента всех направлений внеурочнойработы; 
3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью 
выявления удовлетворѐнности воспитательнымимероприятиями; 
4. Вовлечѐнность обучающихся во внеурочную
 образовательную деятельность как на базе лицея, так и внеОУ; 
5. Развитие и сплочение ученического коллектива,  характер 

межличностныхотношений; 
6. Результативность участия субъектов образования в
 целевых программах и проектах различногоуровня. 
 

3. Условия реализациипрограммы 
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда 
условий: 

• конкретное планированиедеятельности 
• кадровое обеспечение программы 
• методическое обеспечениепрограммы 
• педагогическиеусловия 
• материально-техническоеобеспечение. 

 
3.1. Кадровоеобеспечение: 

В реализации программы участвуют: 
• педагоги лицея; 
• педагог-библиотекарь; 
• педагогЦДО; 
• педагог-психолог; 
• социальныйпедагог 

3.2. Совершенствование уровня кадровогообеспечения: 
 

Задачи Мероприятия 
Подготовка Индивидуальные собеседования с 
педагогических кадров к преподавателями-предметниками и 
работе с учащимися по руководителями кружков, готовыми к 

деятельности 
внеурочной в данном направлении. 
деятельности  
Повышение Семинары с психологами, социальными и 
методического уровня медицинскими работниками, специалистами 
всех участников внешкольных учреждений. 
воспитательного Семинары-практикумы в методических 
процесса объединениях с целью обмена передовым опытом, 
 накопленным в лицее. 
 Проведение семинаров по реализуемым 
 программам. 
Обеспечение 
комфортных условий для работы 
педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения 
руководителей кружков, клубов, спортивных 
секций, воспитателя группы продленного дня. 
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Активизировать Организация и проведение общешкольных 
вовлеченность мероприятий. 
работников культуры в Годовое планирование воспитательной работы с 
систему общешкольных учетом возможностей педагогов. 
мероприятий  

3.3. Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости 
учащихся во внеурочное время. 
• методическиепособия 
• интернет-ресурсы 
• мультимедийныйблок. 
 

Создать банк методических 
разработок дел лицея, 
мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 
Организация обмена опытом педагогов в рамках 
сетевого взаимодействия. 

Разработать систему 
диагностической работы педагога-
психолога по вопросам досуговой 
деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию 
свободного времени. 
Диагностика возможностей лицея и внешкольных 
учреждений по организации свободного времени 
учащихся. 
Информирование педагогического коллектива о 
результатах диагностики. 

Разработать систему мероприятий, 
обеспечивающую повышение 
методического уровня 
педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам 
воспитательной и внеурочной деятельности 
педагога. 
Провести педагогические советы и заседания МО с 
участием специалистов внешкольных учреждений. 

Создать банк методической 
литературы по организации досуга 
учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее 
постоянное обновление. 
Систематизация методической литературы. 
Информирование педагогов о наличии и их 
знакомство с содержанием имеющейся 
методической литературы. 

 
4. Предполагаемые результаты реализациипрограммы: 
Результаты первого уровня (приобретение школьником 
социальных знаний, понимания социальной реальности и 
повседневнойжизни): 
� приобретение школьниками знаний об этике и эстетике 
повседневной жизничеловека; 
� о  принятых  в обществе нормах поведения и общения; об 
основах здорового образажизни; 
� об истории своей семьи и Отечества; о русских народныхиграх; 
� о правилах конструктивной групповойработы: 
� об основах разработки социальных проектов и
 организации коллективной творческой деятельности; 
� о способах самостоятельного поиска, нахождения и
 обработки информации; о правилах проведенияисследования. 
Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 
школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 
реальности в целом): 
� развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, 
родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному 
здоровью и внутреннемумиру. 
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Результаты третьего уровня (приобретение школьником 
опыта самостоятельного социального действия): 
� школьник может приобрести опыт исследовательскойдеятельности; 
� опыт публичноговыступления; 
� опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 
совместной деятельности с другимидетьми. 
В процессе реализации Программы произойдет: 
• внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 
занятостидетей; 
• улучшение психологической и социальной комфортности в едином 
воспитательном пространстве; 
• укрепление здоровья воспитанников; 
• развитие творческой активности каждогоребѐнка; 
• укрепление связи между семьѐй илицеем. 
Учитель и родители как участники педагогического процесса: 
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной 
дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление 
эффективной связи лицея и семьи в воспитании и образовании детей разного 
возраста. 
Задачами сотрудничества являются: 
• усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и 
молодежи; 
• гуманизация взаимоотношений семьи илицея; 
• развитие у школьников опыта формального и неформального общения 
со взрослыми; 
• освоение родителями навыков делового общения и сотворчества 
сучителями идетьми; 
• оказание родителями содержательной помощи учителю в организации 
учебно-воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних 
условиях. 
 
Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и 
развитии детей во внеурочной деятельности может успешно 
осуществляться по следующим направлениям (содержание 

сотворчества): 
• непосредственное участие родителей в организации различимых форм 
совместной внеурочной работы сдетьми; 
• развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-
познавательной, исследовательской деятельности в лицее и в домашних 
условиях идр.; 
• оказание помощи лицее в ремонте и оборудовании помещений для 
внеурочных занятий школьников, изготовление совместно с детьми 
приборови принадлежностей для качественной организации 
данныхзанятий. 
 

5. Программы отдельных направлений 
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Духовно-нравственное направление 

 

3.6.1.Рабочая программа образовательногокурса 

«Уроки милосердия» 

СОДЕРЖАНИЕ 
Пояснительная записка 
I. Организация учебнойдеятельности 
II. Требования к формированию компетенций обучающихся  
III.Структура и содержание учебного курса « » Список информационных 
ресурсов 
 
Пояснительная записка 
Одним из стратегических направлений системы образования является 
выстраивание единого духовно-образовательного и культурного 
пространства. В соответствии с требованиями ФГОС, программа духовно – 
нравственного 
воспитания является фундаментальным ядром образовательной программы 
школы. В содержание данной программы должны быть включены учебные 
предметы, программы внеурочной деятельности, базирующиеся на 
нравственных ценностях традиционных религиозных культур. 

Приобщение школьников к духовным и культурным ценностям 
традиционных религиозных конфессий осуществляется в образовательной 

практике всех цивилизованных государств, эта образовательная область 
традиционно была представлена и в российской школе. 
Введение учебного курса «Уроки милосердия» в 1-3 классах на начальной 
ступени образования гармонично дополняет содержание образовательной 
области ФГОС « Основы духовно-нравственной культуры народов 
России». Культура России исторически формировалась под воздействием 
православия, 
и все еѐ сферы глубоко связаны с ним, поэтому православная культура – 
одна из важнейших областей социально-гуманитарного знания. Являясь 
ядром традиционной российской культуры, православие тесно связано с 
национальными культурами не только русского, но и многих других 
народов России в их историческом развитии и современном состоянии. Без 
знания основ православной культуры адекватное освоение ценностей 
российской культуры, особенно 
гуманитарных, невозможно, а приобщение к ним затруднено. Это 
обусловливает познавательную значимость православной культуры для 
всех учащихся российской школы вне зависимости от их отношения к 
православной религии и Церкви, мировоззренческого, этнического или 
конфессионального самоопределения их 
самих или их родителей. 

Духовно-нравственный компонент необходим для развития личности, 
воспитания нравственных качеств и создаѐт реальные психологические 
условия для формирования социальной адаптации: развития социальных 
умений и навыков поведения, устойчивых позитивных межличностных 
отношений и нравственных 
качеств личности ребѐнка, которые в полной мере определяют внутренний 
мир ребѐнка. Изучение нравственных основ православной культуры в 
рамках «Уроков милосердия» можно назвать курсом доброведения. Термин 
«доброведение» образован соединением двух слов «добро» и «ведать». 
Ведать, то есть знать, осваивать, усваивать добро. Для чего человеку нужно 
ведать добро? Для того, чтобы стремиться к добрым поступкам и 



323 

 

уклоняться от зла. Недаром Василий Андреевич Жуковский писал: 
«Образование – это воспитание доброделания». От 
словосочетания «делать добро» происходит прекрасное славянское слово 
«добродетель». Слово это не современное, но очень своевременное. 

Добродетелями в русской православной традиции называют такие 
качества человека, как благодарность, дружелюбие, ответственность, 
честность, осторожность, трудолюбие, милосердие. Каждая из 
добродетелей имеет свою противоположность: неблагодарность, 
враждебность, безответственность, лживость, небрежность, леность, 
жестокость. В жизни, к сожалению, рядом с добром уживается зло. Для 
того, чтобы сделать доброе, надо знать, ценить и хранить добро. Если 
человек вкусил сладкую пищу, то не захочет пробовать 
горькой. Так и в жизни: если человек приучил себя к какой-либо 
добродетели, то его трудно сбить на неверный жизненный путь. Чтобы 
избежать ошибок, следует 
избегать плохих поступков, поэтому, как говорили древние христианские 
подвижники, научить человека жить правильно - это «наука из наук и 
искусство из искусств». 

Окружающая жизнь ежедневно показывает нам, как легко и быстро 
школьник воспринимает пошлое и безобразное. А вот излечиться от 
недобрых привычек и навыков очень нелегко. К. Д. Ушинский в работе 
«Нравственное влияние как основная задача воспитания» писал: 
«Нравственное чувство,благороднейшее и нежнейшее растение души 
человеческой, требует 
большого ухода и присмотра, чтобы вырасти и окрепнуть, безнравственное, 
как всякий бурьян, не требует для своего преуспеяния ни ухода, ни 
присмотра и, не 

обуздываемое вовремя, скоро подавляет все лучшие нежнейшие растения». 
Зло борется с добром, и у зла много разнообразных способов достижения 
своей цели. А у добра только один путь-добро! Добро не может 
действовать так же, как действует зло. Иначе оно перестанет быть добром. 
Вот почему перед нами стоит первостепенная задача: научить детей 
воспринимать, усваивать прекрасное, доброе, разумное и бороться с 
дурными словами и поступками. 
Сразу и в полном объѐме решить эту задачу невозможно. С чего же 
начинать? Начинать следует с воспитания у школьников добросовестности, 
благожелательности и, прежде всего, благодарности. С привития чувства 
благодарности начинается духовно-нравственное развитие и воспитание 
человека, а вершиной добродетелей является милосердие, поэтому, 
воспитывая добронравных детей, необходимо заботиться о привитии 
ребѐнку добродетели милосердия. 

Общеизвестно, что нельзя воспитывать нравственность без включения в 
деятельность. Только через личный опыт человек может постигать суть 
человеческих ценностей, взаимоотношений, норм и правил. Предмет 
«Уроки милосердия» воздействует на личность ребѐнка посредством 
православной литературы. Православная художественная литература – 
богатый источник переживаний, позволяет детям, в процессе анализа 
ситуации, приобретать знания о нормах поведения православного человека, 
о вариантах решения нравственных задач, способствует мыслительно-
эмоциональному «переносу» ребѐнка в ситуацию, описываемую в 
произведении, помогает идентифицировать себя со святым или героем 
произведения. Как правильно указывал А. Н. Толстой, положительный 
герой детской книги призван оказывать большое воспитывающее 
воздействие на детей: 
«поведение» героя должно возбуждать одобрение, восхищение, 
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подражание». 
Сопоставление положительных и отрицательных образов, моральная 
оценка их поведения помогает глубже осмыслить раскрываемую ими 
нравственную идею и, следовательно, усиливает их воспитательное 
воздействие на детей. Художественные образы заставляют одних ребят 
почувствовать отрицательные стороны своего поведения, других -
укрепиться на своих правильных нравственных позициях. Важно связывать 
художественные образы с различными моментами детской жизни, к случаю 
напомнить их детям, подсказать иногда правильное решение вопроса, 
связанного с моральными проявлениями детей, опираясь на аналогичные 
факты из литературного произведения. 

В учебном пособии представлены следующие жанры художественной 
литературы: рассказы, стихи, пословицы, сказки, притчи, жития святых 
людей. 
Рассказы и стихи отечественных поэтов и писателей помогают научить 
детей быть отзывчивыми к сверстникам и старшим, развивают способность 
к 
сопереживанию, милосердию, состраданию в соответствии с 
христианскими заповедями. Велика роль пословиц в нравственном 
воспитании. Вспомним замечательные слова В. Н. Соколова о пословице: 
В ней мысль, как озарение, Слова, как жемчуга, 

Для друга одобрение, 

Острастка для врага… 

Пословицы - это блистательное проявление творчества народа. Они в 
сконцентрированной форме выражают многовековую мудрость народа, его 
наблюдения над миром, окружающей природой и взаимоотношениями 
между людьми. Наши предки словно говорят с нами, отстаивая свою точку 
зрения на то или иное, поучая нас, делясь жизненным опытом. В пособии 
приводятся пословицы на темы: мудрость, любовь к ближнему, усердие, 
самообладание, семейные устои, милосердие, выбор друзей, честность, 
здравый рассудок. 
Роль сказок в становлении духовного мира ребенка неоценима. Язык 

сказок, насыщенный афоризмами, повторами и эпитетами, очень поэтичен, 
он утончает и возвышает душу слушающих. Недаром такие ценители 
русского слова, как А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, В.А. Жуковский, 
верили в преображающую силу сказок. А русские мыслители – И.А. Ильин 
и Е.Н. Трубецкой – видели в сказке отражение души русского народа. Е.Н. 
Трубецкой писал: «Представляется несомненным – 
сказка заключает в себе богатое мистическое откровение, еѐ подъем от 
житейского к чудесному, еѐ искание «иного царства», представляет собою 
великую ценность духовной жизни и несомненную ступень в той лестнице, 
которая приводит народное сознание от язычества к христианству». 

Важным опорным материалом духовно-нравственного воспитания 
являются притчи. Притча – это не просто поучительный рассказ, в ней 
мудрость веков.Язык притчи делает доступным мудрость веков для 
читателей любого возраста. Притча всегда предполагает диалог, беседу со 
слушателем или читателем, и еѐосновное 
действие разворачивается тогда, когда история рассказана и начинается еѐ 
осмысление. Ценность притчи в том, что она подсказывает способы 
разрешения конфликтной ситуации, дает возможность указать собеседнику 
на его недостатки,не используя агрессивность, в притче осуждается не 
человек, а порок. Впрограмму 
«Уроков милосердия» введено несколько притч, среди которых 
евангельская притча о милосердном самарянине. Господь Иисус Христос 
наставляет в ней, как следует проявлять любовь к людям. Главная мысль - 
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дела милосердия оцениваются по глубине любви и силе воли, с которыми 
человек совершает их. 

В содержании курса представлены жития и деяния особо почитаемых 
на Руси православных святых людей. Удивительному взору ребѐнка 
открывается совершенно незнакомый мир - мир людей, уже живущих на 
земле по законам 
Вечной жизни - Царствия Божия: по законам кротости, смирения, 
прощения, терпения, любви, самопожертвования, взаимопомощи и 
верности. 

В программе «Уроков милосердия» предусмотрено знакомство с 
главными православными праздниками на материале произведений 
Шмелѐва, Салтыкова - Щедрина, Пушкина, Плещеева и других писателей и 
поэтов. Реальными, значимыми, содержательными, непридуманными и 
осмысленными событиями наполнится, по словам К.Д. Ушинского, «целый 
детский год», в котором самое видное место занимают, конечно, 
праздники, вводящие ребѐнка в светлый, 
радостный мир православия, благодаря чему по-новому открывается жизнь 
людей и природы. «Пусть каждый, – пишет К.Д. Ушинский, – припомнит 
своѐ детство, и он увидит, что праздник для ребѐнка совсем не то, что для 
нас, что это – действительно событие в годовой детской жизни и что 
ребѐнок считает свои дни от праздника до праздника, как мы считаем свои 
годы от одного важного события нашей жизни до другого. Церковь со 
своими торжественными обрядами, природа со своими годовыми 
переменами и семья со своими праздничными традициями –вот три 
элемента, озаряющие в моей памяти каждый праздник моего детства». 

«Уроки милосердия» - это интегрированный курс, который включает 
в себя не только литературное, но и художественно-эстетическое 
творчество и музыкальное искусство. Поэтому виды деятельности на 
уроках самые 
разнообразные. Это работа с произведением, репродукциями картин, 
прикладное творчество, лепка, рисование, раскрашивание рисунков. Там, 
где целесообразно и вытекает из хода занятия, применяется проектная 
деятельность и коллективное творческое дело. Очень важно при 
знакомстве детей с произведениями литературы и изобразительного 
искусства, вводящими детей в мир высоких духовно- нравственных 
образов, делать это в эмоционально привлекательной, понятной 
форме. Поэтому важную роль на занятиях играет еѐ музыкальная часть. 
Музыка обладает эмоциональным воздействием как на образное 
восприятие, так и на развитие духовно-нравственной сферы ребѐнка. 
Классическая музыка сама по себе уже оказывает гармонизующее 
воздействие на психическое состояние и развитие детей. В связи с чем на 
занятиях предполагается знакомство с музыкальными произведениями С.В. 
Рахманинова, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, С.С. 
Прокофьева, М.П. Мусоргского и других композиторов. Во время 
выполнения ручного труда и рисования фрагменты музыкальных 
произведений могут служить музыкальным фоном. 

При изучении курса «Уроки милосердия» очень важно помочь 
ребѐнку ощутить глубокую личную причастность к великим 
ценностям 
Православия, которые были созданы нашим народом и его государством, 
предками, законными наследниками которых и являются современные 
дети: на них лежит ответственность за сохранение и развитие этой 
величайшей в истории человечества культуры. В связи с чем очевидно, что 
в деле духовно- нравственного воспитания ребѐнка большое значение 
имеет взаимодействие педагога с семьей, которая рассматривается как 
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малая Церковь. Многим родителям просто неизвестно, что уже в 
дошкольном возрасте происходит усвоение социальных норм, моральных 
требований и образцов поведения на основе подражания. Поэтому 
необходимо помочь родителям осознать, что, в первую очередь, в семье 
должны сохраняться и передаваться нравственные и духовные обычаи и 
ценности, созданные предками, и что именно родители ответственны за 
воспитание детей. Постепенное включение родителей в активное 
воспитание своих детей на «Уроках милосердия» идѐт от принятия детских 
работв виде подарков до подготовки общих детско-родительских 
спектаклей, праздников и участия в семейных поездках и экскурсиях, 
активного участия в благотворительных акциях, концертах, оказании 
помощи детским домам, ветеранам и участникам 
Великой Отечественной войны, вдовам погибших. 
 
I. Организация учебнойдеятельности 
Программа «Уроки милосердия» рассчитана на детей 6,5 – 10 лет. Срок 
реализации программы три года, на занятия отводится один час в неделю. 
Цель: формирование на основе знакомства с православной культурой 
высоких ценностных отношений к духовному историческому и 
культурному национальному наследию и воспитания качеств, отличавших 
русский характер: доброту, открытость, трудолюбие, патриотизм, 
сострадание, милосердие, благородство. 
 
Задачи 

Обучающие 
Сформировать понятия: совесть, душа, нравственность, благодарность, 

род, семья, Родина, имя, праздники, радость, внимание, талант, прощение 
□ Обогатить и наполнить содержанием представлением о духовности, 
истине, благе (добре), красоте, служении людям иОтечеству 

□ Сформировать у ребѐнка потребность в построении
 собственной поведенческой модели в соответствии с 
законамидуховности 

□ Обучитьоценивать поведение человека с духовныхпозиций 
Развивающие 

□ Развить интерес к чтению православнойлитературы 
□ Вызвать интерес к полученным знаниям и желание практической их 
реализации 

□ Развить самодеятельность иинициативу 
□ Сформировать нравственное отношение кдействительности 
□ Развить духовно-нравственные качестваличности 

Развить способность духовно-нравственного осмысления окружающего 
мира 

□ Формировать творческиеспособности 
□ Способствовать развитию у детей речи, живого образного 
мышления, самостоятельностисуждений 
Воспитательные 
□ Содействовать развитию волевой сферы ребѐнка –
осознанности поведения,самоконтроля 
□ Воспитать ответственность за свою жизнь, за жизнь
 близких; окружающиймир 

□ Воспитать нравственную культуру личности, нравственноесознание 
□ Воспитать духовно-нравственные, высокие эстетическиечувства. 

 
Виды учебной деятельности 
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Чтобы помочь учителю организовать учебный процесс в логике системно- 
деятельностного подхода, а детям ориентироваться в предлагаемых 
заданиях, в учебных пособиях встроена система условных знаков-
навигаторов. 
Навигационный знак «Взрослый с ребѐнком читает книгу» означает 
читаем вместе, чтение учителем или родителями. Так как дети в первом 
классе не могут прочитать объѐмные тексты, рекомендуется читать их 
учителем на уроке или вместе в кругу семьи. 
Навигационный знак «читающий ребѐнок» означает читают дети. 
Чтение – это сложный, многогранный процесс. Он подразумевает решение 
важнейших познавательных и коммуникабельных задач: понимание 
(общее, полное, критическое), нахождение конкретной информации, 
интерпретация содержания и др. Чтение – это стимуляция идей. 
Внимательное ознакомление с любым текстом должно вызвать какие-то 
мысли, соображения, гипотезы, отвечающие собственным взглядам на 
вещи. 
Эти задания начинаются со 2-го полугодия 1-го класса, но в 1-м классе – 
для более подготовленных детей, так как дети первых классов читают 
медленно, а навык чтения у детей первого класса появляется только после 
второго полугодия учебного года. 
Навигационный знак «вопроса» стоит после каждого текста. Этот знак 
означает, что после чтения будут заданы детям контрольные вопросы 
«Обсудим вместе». Сюжетный рисунок занятия предполагаетлогически 
выстроенную канву диалогического взаимодействия педагога идетей, 
совместного размышления, поиска ответа или решения, в процессе 
которого рождаются оценочные суждения, побуждающие школьника к 
нравственно- ценным ориентирам и стимулирующие их. Превалирует 
направленностьна 

стимулирование этических суждений детей, акцент которых базируется не 
столько на усвоении знаний, сколько на актуализации творческого 
потенциала мышления, самостоятельного, обоснованного рассуждения, что 
ведѐт к личностному поиску школьниками истины, а не к усвоению лишь 
готового знания, а педагога ориентирует на раскрытие ресурсов 
творческого воображенияучеников. 
Занятия в начальных классах школы – великолепный повод для общения 
детей между собой. На занятиях можно организовать: 

- коллективное обсуждение прочитанного, увиденного,услышанного; 
- решение проблемныхситуаций; 
- анализ выступлений и докладов; 
- познавательныеигры; 
- выполнение различных заданий в группах ит.д. 

Таким образом, школьники приобретают коммуникативные навыки, учатся 
азбуке общения. 
Однако при самых доброжелательных отношениях между детьми 
оказывается, что младшие школьники всегда лучше слушают учителя, чем 
друг друга. Дело не только в авторитете взрослого, учителю помогает 
профессионализм: хорошая дикция, точность и убедительность, 
эмоциональность. 
Для того чтобы дети слушали друг друга, они должны быть интересны друг 
другу. Мастерство учителя состоит в том, чтобы научить детей быть 
интересными собеседниками. 
Навигационный знак «карандаш» – раскрась или нарисуй. В 
учебном пособии встретится очень много таких заданий. Детям нравятся 
раскраски, потому что это интересное и познавательное занятие. Раскраски 
помогают ребѐнку узнать больше об окружающем мире, знакомят детей со 
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всем разнообразием красок, оттенков, закрепляют знания о форме 
предметов и величинах. Процесс раскрашивания картинок развивает 
мелкую моторику, 
формирует эстетический вкус и прививает любовь к искусству. Раскраски – 
также отличное средство для развития воображения,  усидчивости, 
аккуратности ивнимательности. 
Навигационный знак «ножницы» – творческая работа. Это время 
для творческого труда – изготовления различных поделок из подручного 
материала: бумаги, пластилина, бисера, атласных ленточек, природного 
материала, а также изготовления памяток и письма сочинений. 
Навигационный знак «солнышко» – индивидуальный или 
групповой проект. Проектная деятельность в начальной школе – это 
одно из разнообразных направлений новых педагогических 
технологий. Для повышения качества знаний учащихся необходимо 
мотивировать детей получать знания не только на занятиях, но и ещѐ 
вести самостоятельные исследования. В разных школах работать над 
проектами дети начинают в разное время. Где-то дети готовят первые 
проекты уже начиная с первого класса, в других школах со второго, а 
иногда и с третьего. Но  когда быдетини начали заниматься 
исследовательской деятельностью, преподаватель должен хорошо 
подготовить детей к этому новому виду обучения. В приложении 
представлены: урок с работой детей над групповым проектом 
«Украсим гнездо» групповая детская проектно – 
исследовательскаяработапотеме«Чтиотцатвоегоиматерьтвою». 

II. Требования к формированию компетенций обучающихся 
Планируемые результаты освоения программы «Уроков милосердия» 

обучающимися 3 класса представлены на двух уровнях – личностном и 
метапредметном. 

В результате освоения предметного содержания по «Урокам 

милосердия» у обучающихся, оканчивающих 3-й год обучения, 

формируются учебные действия: 

Личностные 
У обучающихся будут сформированы: 
□ чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальнойпринадлежности; 
□ уважительное отношение к иному мнению, истории икультуре 
другихнародов; 

□ навыки адаптации в динамично изменяющемся иразвивающемсямире; 
□ навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками вразных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций. 
У обучающихся могут быть сформированы: 

□ уважительное отношение к созидательной деятельности человека на 

благо семьи, окружающегомира; 

□ установка на здоровый образ жизни и еѐ реализация в своѐмповедении. 

Метапредметные Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 
□ составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 
поискового характера, выполнения проекта совместно сучителем; 
□ работая по плану, сверять свои действия с целью и,при необходимости, 
исправлять ошибки с помощьюучителя; 

□ в ходе представления проекта учиться давать оценкуегорезультатов; 
□ работая по составленному плану, использовать нарядус 

основными и дополнительные средства (справочная литература, средства 
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ИКТ); 
□ осваивать способы решенияпроблем творческого и поискового 
характера. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

□ планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐреализации; 

□ определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Познавательные 
Обучающиеся научатся: 
□ ориентироваться в учебных пособиях (системаобозначений, структура 
текста, словарь,содержание); 
□ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы учебника (под 
руководствомучителя); 

□ понимать информацию, представленную в виде текста,рисунков; 
□ сравнивать предметы, объекты: находить общее иразличие; 

□ группировать, классифицировать предметы, объекты на основе 
существенных признаков, по заданнымкритериям. 

получат возможность научиться: 

□ осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

□ сопоставлять информацию, представленную в разныхвидах; 

□ выбирать задание из предложенных, основываясь насвоих интересах. 

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 

□ осознавать ценность семьи, человеческойжизни; 

□ основным нормам религиозной морали, понимание их 

конструктивных отношений в семье, обществе и с окружающей 

природой; 

□ осмысливать духовно-нравственный опыт предшествующих поколений, 

определять своюпозицию; 

□ анализировать и оценивать поведение и поступкилюдей; 

□ соблюдать правила нравственных взаимоотношений в 

коллективе, свободно общаться в типовых ситуациях повседневности; 

□ осмысливать, почему нужно уважительно относиться к культуре и 

традициям своего и другихнародов. 

Контроль и оценка деятельности обучающихся осуществляется с 
помощью творческих заданий, проектов и проверочных работ обучающего 
или контролирующего характера. Характер заданий для проверки умений, 
навыков, знаний терминов, доступен для учащихся и построен на 
пройденном и отработанном материале. Предлагаемые задания имеют 
целью обеспечить необходимый уровень обратной связи для учителя, а 
также необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения «Уроков 
милосердия» для учащихся, показывая им реальный уровень их 
достижений и определяя проблемные области. 
 
III. Структура и содержание учебного курса «Уроки милосердия 
Программа «Уроки милосердия» содержит три раздела: «Милосердие в 
семье», «Милосердие к ближним», «Милосердие кприроде». 
Программа по своей структурной модели спиральна: во всей 
последовательности изложения материала с первого по третий классы 
запланированы повторы и возвраты к уже освоенным понятиям на более 
глубоком и высоком уровне. Развитие содержания по мере его расширения, 
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усложнения, углубления стимулирует нравственное взросление учениковот 
класса кклассу. 
 

Учебно-тематический план 
 

№ Название блока Кол-во занятий по классам 

1  1 класс 2 
класс 

3 класс 

2 Милосердие в семье 16 17 16 

 Милосердие к ближним 9 9 14 

3 Доброе отношение к 8 9 5 

природе  
Итого 35 

 

Содержание учебного курса 1 класс 
Блок 1. Милосердие в семье 
Содержательная часть учебного материала. Милосердие в семье. 
Как рождается семья? Что созидает семью? – любовь, терпение, уважение, 
взаимопомощь, нежность. Семья – это остров любви, послушания, доверия. 
Семья – это наша защита, крепость и сила. Что разрушает семью? – Ссора, 
непослушание, неправильные поступки, обиды, лень. Семья – это остров 
братской любви. Класс – школьная семья. дружба. Лучше ссоры избежать, 
чем еѐ прекращать. Как погасить вспыхнувшую ссору. 

 
Литературный ряд. Чтение и анализ стихотворений: «Признание», 
«Посидим в тишине», Е. Благинина, «Колыбельная песенка», «Дружно», 
«Бабушка», А. Майков, «Зимний вечер», А.И. Плещеев, «Сиротка» К. 

Лукашевич, «Снеговик», «Тряпичная кукла», «Мы – разные», Е. Екимова, 
«Голос ангела», М. Пожаров, «Урок», Е. Санин, «Лучше папы друга нет», 
М.Пляцковский, «Про папу», И. Гурин, «Вовка – добрая душа» А. Барто; 
рассказов: «Дед и внук», «Брат и сестра», К.Д. Ушинского, «Горе», 
«Ёлка»,«Нельзя перебивать», «Плохо быть жадной», «Подарок для мамы», 
«Не нужно ссориться» В. Музыкина, «Дед, баба и Алеша», Ю.Коваль, 
«Мальчик и бабушка», монах Симеон, «Ёлка», «Сила – не право», К. 
Лукашевич», 
«Серьѐзные размышления», Б. Ганаго. 
Зрительный ряд. П. В. Покидышев – «Уютная Колыбель», Ю. П. Кугач 

– «У колыбели», К. П. Брюллов – «Семья итальянца», К.Е. Маковский– 
«Дети, бегущие от грозы», А.Г. Венецианов – «Жнецы». 
Музыкальный ряд. Записи колыбельных песен. «Русская народная песня» 
в обр. Н. Римского-Корсакова «Ходила младѐшенька по борочку». 
«Русская народная песня» в записи П.И. Чайковского, П.И. Чайковский 

«Детский альбом», «Камаринская», «Утѐнушка луговая», в обр. 

И.Берковича 

«Русская песня», С. С. Прокофьев «Детская музыка», «Сказка». 
Практика. Разучивание наизусть стихотворений о папе,маме, 
дедушке, бабушке. Рисование портрета мамы, ѐлочных игрушек, которые 
подарят близким. Раскрашивание пасхальных яиц. Посещение старых 
одиноких людей вместе с родителями. Проигрывание и анализситуаций. 
Раскрашивание рисунков. «Семья у колыбели», «Помощь брата», 
«Корзинки с ягодами», «Семья деревьев», «Кукла», «Девочка с 
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лукошком»,«Гуси-лебеди», «Яблонька», «Дети в саду», «Мама отдыхает», 
«Морозко»,«Аленький цветочек», «Конфеты», «Букет», «Девочка делает 
подарок»,«Папа и дети», «Мальчик и щенок», «Кай и Герда», «Детские 
летние игры»,«Игрушки», «Дети на горке», «Мальчик на лыжах». 
Проекты. «Солнышко для мамы», «Коробочка для друга», 
«Рождественское чудо», «Пасхальная радость». 

Блок 2. Милосердие к ближним 
Содержательная часть учебного материала. Праздники 
двунадесятые не переходящие. Православные традиции праздника. 
Духовное значение праздника в жизни народа. Значение традиции 
рождественских подарков для детей. Духовное значение праздника Светлая 
Пасха в жизни народа. Православные традиции праздника. Милосердие к 
больным и сиротам. 
Литературный ряд. Чтение и анализ пословиц. Чтение и анализ 

стихотворений: «Рождество», «Сиротка», «Бумажный петушок», 
«Нищий» рассказов: «Некрасивые слова», В. Музыкина, «До первого 
дождя», «Плохо», В. Осеева, «Шар в окошке», А. Митта, «На горке» Н. 

Носов. 
Зрительный ряд. М. Ю. Шаньков, «Пасха». 
Музыкальный ряд. Записи русских народных песен. «Русская 
народная песня» в записи П. И. Чайковского. Рождественские колядки. 
Песни о Рождестве и Светлой Пасхе. 
Практика. Акция «Милосердие»: помощь ветеранам, детскому дому. 
Игра-упражнение «Подбери ласковые имена для друга»; Проигрывание и 
анализ ситуаций. 
Раскрашивание рисунков. «Рождественская ѐлка», «Рождественские 
подарки», «Помощь страннику», «Пасхальные традиции», «Пасхальная 
композиция из яиц и цветов», «Пасхальные угощения», «Петушок для 
сиротки», «Что ты подаришь сиротке», «Христославы», «На Рождество», 
«Больной ребѐнок». 
Проекты. «Спешите делать добро»: изготовление подарков-игрушек для 
детского дома, кукольное представление, изготовление поделок к 
праздникам Рождеству Христову и Светлой Пасхе. 
Блок 3. Доброе отношение к природе 
 
Содержательная часть учебного материала. 
Природа вокруг нас и еѐ значение для гармоничной жизни человека. В чѐм 
проявляется милосердное отношение к природе. 
Обязанность первых людей заботиться о рае. 
Наша обязанность заботиться обо всѐм окружающем, ответственность при 

встрече с любой жизнью (растением, животным). 
 
Литературный ряд. Чтение и анализ стихотворений: «Добрый мальчик», 
«Мяу-мяу, просим вас, не пройдите мимо нас», «Как спасся маленький 
птенец», 
Е. Екимова, «Стрелок», 
«Соловей в клетке», К. Лукашевич, «Веточки», Е. Михаленко; рассказов: 

«Глоток молока» М. Пришвин, «Малыш», Б. Ганаго, «Отважный и верный 
друг», Т. Жданова, «Плохо», В. Осеева. 
Музыкальный ряд. 
Записи русской народной песни В. Астрова 

«Петушок», Т. Назаров-Метнер «Струйки», М.Андреева«Птички-синички». 
Практика. Изготовление кормушек. Проигрывание и анализситуаций. 
Проекты. «Домик для моих питомцев», «Украшение гнезда», «Я люблю 
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природу», «Сделаем всѐ, что можем». 
Раскрашивание рисунков. 

«Гнездо с птицами», «Мальчик и домашние животные», «Девочка кормит 
котѐнка», «Птицы на кормушке», «Выпуск птиц из клетки «Щенок на 
коврике», «Девочка кормит птиц»,«Девочка и щенок», «Дети вешают 
скворечники». 

1 класс 
Блок 1. Милосердие в семье 
Содержательная часть учебного материала 
Семья – малая церковь. 
Радоница. Родословие моей семьи. Связь поколений людей от первых 
поселений до современности. Отличие «дня Именин» от дня рождения. 
Имя и его символика. Духовная сущность имени: человек должен дорожить 
своим именем, потому что его имя прославили другие люди своей жизнью, 
поступками, делами. 
Литературный ряд. Чтение и анализ стихотворений: «Тряпичная кукла», 
«Мы – разные», Е. Екимова, «Лучше папы друга нет», М. Пляцковский, 

«Про папу», И. Гурин, рассказов: «Доброе слово», «Яблоко в осеннем 
саду», «Как река рассердилась на дождик» В.Сухомлинский, 

«Именины и день рождения», Л. Шевченко, «Святая блаженная Ксения 
Петербургская», Е. Санин, «Из жития преподобного Сергия 
Радонежского», Л. Шевченко «О ручейке», Притча. 

Зрительный ряд. А.А. Пластов – «Сенокос», Ф.М. Славянский – 
«Семейная картина», Ф.П. Решетников – «Опять двойка». К.Е. Маковский 

– 
«Дети, бегущие от грозы», А.Г. Венецианов – «Жнецы», В.Попов – «Моя 
бабушка и еѐ ковѐр». 
Музыкальный ряд. Русские народные песни «Ветер, солнце и орел», 
«Спи-ко, усни, дитя Ванюшенька», «Некошеный твой лужок». Практика. 
Разучивание наизусть стихотворений о папе, маме, 
дедушке, бабушке, рисование портрета мамы, рассказы о проведении в 
семье дня рождения и «дня Именин». Проигрывание и анализ ситуаций. 
Раскрашивание рисунков. «Бабушкины блины», «Тряпичная кукла», 
«Праздник в доме», «Снеговик», «Яблоко для мамы», «Плоды в вазе», 
«Родословное дерево», «Ёлочка для доброй малютки», «Отдых с папой», 
«Семья вместе – душа на месте», «Ворона», «Сестрица Алѐнушка и братец 
Иванушка», «Папа и дети» 
Проекты. «Ковѐр для бабушки», «Тряпичная кукла», «Любящие ладошки», 
«Добрый лев», «Родной уголок», «День именин», «Правило отношения с 
друзьями». 
 
Блок 2. Милосердие к ближним 
Содержательная часть учебного материала. 
Православные 
традиции праздника Рождество Христово. Духовное значение праздника в 
жизни народа. Святки. Православные традиции проведения Святок. 
Духовное значение праздника Светлая Пасха в жизни народа. 
Православные традиции праздника. Милосердие к старым одиноким 
людям. Знакомство с житиями особо почитаемыми на Руси православных 
святых. 
Литературный ряд. Чтение и анализ стихотворений: «Снеговик», 
«Мы – разные», Е. Екимова, «Христославы» А. Коринфский, «Каменное 
сердце», М. Лермонтов, рассказов: «Хулиган» Елена Табанюхина, «Божий 
дар» 
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Фѐдор Достоевский, «Врун», В. Афанасьев, «Самое страшное», Е. Пермяк, 

«О ручейке», Притча, «Синие листья», В. Осеева, «Новенький». Б. Ганаго, 

«О муравье и голубке», Притча, «Славильщики», «Красное яичко», К. 

Лукашевич, «Попугайчик», Б. Ганаго, «В дороге», Е. Екимова, пословицы. 
Зрительный ряд. Именные иконы, репродукции картин: М. Нестеров 

«Видение отроку Варфоломею» и «Сергий с медведем». 
Музыкальный ряд. Д. Шостакович «Шарманка», тропарь и кондак 
праздника Рождество Христово. 
Практика. Акция «Милосердие»: помощь ветеранам, детскомудому. 
Игра-упражнение «Подбери ласковые имена для друга»;составление 
рассказа о своѐм имени; рассматривание икон святых, наиболее 
почитаемых на Руси. Проигрывание и анализ ситуаций. 
Раскрашивание рисунков. «Карандаши», «Помощь страннику», 
«Девочка идѐт на пасхальную службу», «Христославы», «Больной 
мальчик», «Попугайчик для больной соседки». 
Проекты. «Спешите делать добро»: изготовление подарков-игрушек для 
детского дома, кукольное представление, изготовление поделок к 
праздникам Рождеству Христову и Светлой Пасхе». 
Блок 3. Доброе отношение к природе 
Содержательная часть учебного материала. Шестоднев – сотворение 
мира. Обязанность первых людей заботиться о рае. Нашаобязанность 
заботиться обо всѐм окружающем, ответственность при встрече слюбой 
жизнью (растением, животным). Разумное отношение к животным:не 
ставить его выше человека, держать в подобающем месте. Литературный 
ряд. Чтение и анализ стихотворений: «Птичка». А. Пушкин, «Стрелок», 
«Соловей в клетке», К. Лукашевич, «Веточки»,Е. Михаленко; рассказов: 

«Птичка-мать», «Малыш», Б. Ганаго, «Умная 

собака»,«Плохо», В. Осеева, «Лошадь и жаба», «Верный друг» из сборника 

«Зѐрнышки», «Отломленная ветка» по В. Сухомлинскому, «Быть нужным 
человеку», Т. Жданова, «Благовещение», И. Шмелѐв, «Сострадание 
птичек»,К. Лукашевич. 

Музыкальный ряд. Р. Шуман «Альбом для юношества» «Охотничья 
песенка». 
Практика. Уборка территории близ лежащего парка, сквера, прибрежной 
полосы пруда. Проигрывание и анализ ситуаций. Проекты. «На озере», 
«Украшение гнезда». 
Раскрашивание рисунков. «Гнездо с птицами», «Выпуск птиц из 
клетки», «Утка с утятами», «Птицы кормят птенчиков в клетке», «Лошадь 
везѐт воз». Проигрывание и анализ ситуаций. 

2 класс 
Блок 1. Милосердие в семье 
Содержательная часть учебного материала. 
Семья – малая церковь. 
Знакомство с 5-й заповедью Божией: «Чти отца твоего и матерь твою». 
Почтительное отношение детей к родителям на примере жизни Пресвятой 
Богородицы и святых людей. Жертвенная любовь. Праздник День семьи. 
Красота истинная и ложная. 
Литературный ряд. Чтение и анализ рассказов: «Как мама приучила 

меня к милосердию», игумения Таисия (Солопова), «Не сын, а свин», Л. 

Родина, «Сыны Ноя», из Священного Писания, «Самая достойная», из 

календаря «Год семьи», «Воспоминания о царственных мучениках» по М. 

Кравцовой, «Апельсин», Т. Борисов, «Доброе братство милее богатства», 
«Сестра Лорна», Б. Ганаго, «В память о преподобных Петре и Февронии 
Муромских», «Внук», Б. Балашов, «Доброе сердце», «Мальчик и очки», 
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монах Симеон Афонский, «Сказка о непочтительном сыне», И. 

Глазунова,«Простая истина», «Рыжий заяц», «Красота», монах Варнава. 

Зрительный ряд. К.К. Иванов. «Родительская суббота», Е. Флерова – 
«Отец и сын», И. Широкова – «Мастерица с дочкой», Ю.П. Пантюхин - 

«Дмитрий Донской и Сергий Радонежский», В.Д. Илюхин - «Встреча А.В. 
Суворова и Ф.Ф. Ушакова в Севастополе», В.М. Васнецов - «Три 
богатыря», Ю.П. Пантюхин - «Александр Невский», иконы святых 
царственных мучеников и Святых благоверных князя Петра и княгини 
Февронии Муромских. 
Музыкальный ряд. Р. Шуман «Альбом для юношества», «Дед Мороз», А. 

Даргомыжский «Табакерочный вальс». 
Практика. Экскурсия в исторический музей с целью знакомства с 
экспозициями «История возникновения села». Проигрывание и анализ 
ситуаций. 
Раскрашивание рисунков. «Бабушкин сундук», «Красная девица», 
«Снопы для брата», «Дед Мороз и внучка», «Профессии»,«Заяц»,«Тыква с 
арбузом», «Пчела и цветы», «Нарыбалке». 
Проекты. «Ковѐр для бабушки», «Тряпичная кукла», «Васильки», 
«Русская красавица», «Исполним пятую заповедь ЗаконаБожия:«Чти отца 
твоего и матерь твою». 
Блок 2. Милосердие к ближним 
Содержательная часть учебного материала. Православные традиции 
праздника Рождество Христово. Православные традиции праздника 
Светлая пасха. Знакомство с восьмой заповедью Закона Божия «Не 
укради!»,знакомство с девятой заповедью Закона Божия «Не лги». Кто мой 
ближний. Истинная и ложная дружба. Лучше ссоры избежать, чем еѐ 
прекращать. 
Примеры святых по предотвращению конфликтов. Примеры отношения к 
врагам святых людей. Знакомство с Евангельскими притчами. Отечество, 
защитники. Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей 
своих. Библейские законы войны. 
Литературный ряд. Чтение и анализ стихотворения: «Памятник» Г. 

Рублѐв, рассказов: «Доброта и любовь побеждают зло», А. Худошин, «На 
рыбалке», А. Грачѐв, «Чудак», «Пелагея Ивановна», М. Салтыков – 

Щедрин, «Преподобный Серафим Саровский», Б. Ганаго, «Трусиха и 
смельчак», монах Симеон, «Золотое сердце», О. Шепелькова, «Иоанн 
Шанхайский», О.Малишевская. 
«Благодетельный человек Фрол Силин», «Милосердный самарянин», 
притча Господня, «Учитель кротости и смирения» из жития святителя 

Николая, «Бога в милости не перемеришь», из жития святого праведного 

Иоанна Кронштадтского, 

«Святой Лука», монахиня Евфимия, «Праведная Иулиания», А. Худошин, 

«Плачущий генерал», В. Воскобойников, 

«Жадина», П. Афонский, «Сказка о пуговице», монах Симеон Афонский, 

«Святой воин Фѐдор Ушаков», С. Фонов, «Из жития Амвросия 
Оптинского», «Золотое сердце», из жития святой преподобной великой 

княгини Елизаветы. 

Зрительный ряд. Репродукции картин Моллер Ф.А. – «Невская 
битва»; И.Е. Репин. – «Святой Николай Мирликинский спасает от смерти 
трѐх невиновных»; Ю.П. Пантюхин «Дмитрий Донской и Сергий 
Радонежский»; Ю.П. Пантюхин – «Александр Невский»; В.Д. Илюхин – 
«Встреча А.В. Суворова и Ф.Ф. Ушакова в Севастополе»; портреты 
наиболее известных в истории России людей. 
Музыкальный ряд. «Марш», П.И. Чайковский музыка к балету 
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«Щелкунчик». Тема праздничного марша П.И. Чайковский музыка к балету 
«Спящая красавица». 
«Русская народная былина об Илье Муромце» в исполнении Ф.И.. 

Шаляпина, М. Мусоргский «Картинки с выставки», «Богатырские ворота», 
Практика. Акция «Милосердие»: помощь ветеранам, детскому дому. 
Проигрывание и анализ ситуаций. 
Раскрашивание рисунков. «Храм в цветах», «Сестра милосердия», 
«Памятник» «Мешочки добрых дел», «Машина», «Мундир», «Сапоги», 
«Прадед», «Памятник герою». 
Проекты. Выпуск поздравительных газет, журнала «Вифлеемский звон», 
«Исполним восьмую заповедь Закона Божия: «Не укради!», 
«Исполним девятую заповедь Закона Божия: «Не лги». 
Блок 3. Доброе отношение к природе 
Содержательная часть учебного материала Примеры обращения с 
природой святых людей. Причины Потопа. Первая радуга. Причины 
«экологических катастроф» – злые дела людей. Наш «ковчег»–добрые дела. 
Литературный ряд. Чтение и анализ рассказов: «Верный друг» из 

сборника «Зѐрнышки», «Слепая лошадь», «Разорѐнное гнездо», из сборника 
«Зѐрнышки», «Детство в блокаде», В. Денисова, «Святой Герасим и лев», А. 

Худошин, «Сказанное слово», Б. Ганаго, «Девочка и морская звезда», О. 

Клюкина. 

Музыкальный ряд. М.П. Мусоргский «Слеза», записи русских народных 
песен: В. Астрова «Уж ты, котенька коток», «Пошел котик на горыньку». 
Практика. Проигрывание и анализ ситуаций. Проект. «Сделаем всѐ, что 
можем». 
Раскрашивание рисунков. «Кошечка», «Грустная собачка», «Девочка и 
морская звезда». 
Формы занятий 
При планировании и организации учебного процесса 
предусматриваются следующие формы занятий: беседы, творческие 
выставки, экскурсии, игра-путешествие, театральные представления, 
праздничные программы и т. д. 
Кадровое обеспечение 
Курс реализуется педагогами учреждения 
 
Список информационных ресурсов 
Основная литература 

1. Алешина, М.В гости к батюшке Амвросию : притчи старцаАмвросия 

Оптинского в пересказе для детей / Марина Алешина ; Православ. Приход 
храма Св. Духа сошествия, г. Москва ; худ. : Юрий и Ирина Юрасовы. – 
М.:Изд-во Сестричества во имя свт. Игнатия Ставроп., 2011. – 20 с. 
2. Балашов, Б., протоиерей. Десять заповедей. Пособие для детей и 
взрослых по изучению основ православной веры; худ: В.А. Макаров. – 
Клин:Изд-во «Христианская жизнь», 2010. – 144с. 

3. Безмездный целитель XX века: житие свт. Луки Крым.(Войно- 
Ясенецкого) / Православ. приход храма Св. Духа сошествия, г. Москва; 
пересказ свящ. Георгия Ханова; худ. Михаил Горняк. – М., 2009 (Тип. 
«Дет.кн.»). – 24 с. : ил. 
4. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут: православ. 
календарь, 2013 / Православ. приход храма Св. Духа сошествия,г. 
Москва;сост.: Ольга Шепелькова, Вера Каткова ; дизайн Светланы 
Дежиной. – М.:Изд-во Сестричества во имя свт. Игнатия Ставроп., 2012. – 
25 с.: ил. 
5. Быть кому-то нужным / Т.Д. Жданова [и др.]; худ. З.Н. Ярина. – Рязань: 
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Зѐрна-Слово, 2010. – 48с. 
6. Воздвиженский, П.Н. Моя первая священная книга. – М.: Известия, 
2009. – 112 с.:ил. 

7. Ганаго, Б. Детям о молитве: рассказы для детей / БорисГанаго; 
Белорус. Православ. Церковь. – 5-е изд. – Минск, 2008 (ПРУП «Мин. 
фабрика цв. печати»). – 71 с.: ил. 
8. Ганаго, Б. А. Будем как дети: семейн. вечера / Ганаго Борис 
Александрович. – 4-е изд. – Минск: Изд-во Белорус. Экзархата, 2005. – 288 
с. 9.Глазунова, И. Сказки Ангела: десять заповедей для детей / Ирина 
Глазунова; худ. Надежда Суркова. – Рязань: Зерна-Слово, 2012. – 39 с.: 
10.Готово ли сердце? / авт.-сост. Б.А. Ганаго; ил. С. Михадюк. – 2-еизд. 

– Минск: Изд-во Белорус. Экзархата, 2005. – 272 с. 
11. Дашкевич, Т. Голос Ангела / Татьяна Дашкевич, Елена Михаленко. – 
Минск: Изд-во Св.-Елисавет. Монастыря, 2005. – 46 с.:ил. 

12. Десять заповедей Божиих. / авт.-сост. Святитель НиколайСербский. 
– М.: Ковчег, 2008. – 64 с. 
13. Добрые чувства животных / Т.Д. Жданова [и др.]. – М.: Благословение; 
Техинвест 3, 2009. – 23 с.:ил. 
14. Екимова, Е. Ангел по небу летел / Елена Екимова. – Изд-во Дмитрия 
Харченко, 2008. – 17 с.: ил. 
15. Зѐрнышки: добрые истории для малых ребят. Вып. 7. – Рязань: Зѐрна-
Слово, 2009. – 32с. 
16. Золотое сердце : православ. календарь для девочек, 2011 / Православ. 
приход храма Св. Духа сошествия, г. Москва. – М.: Изд-во Сестричества во 
имя свт. Игнатия Ставроп., 2010. – 25 с.:ил. 
17. Иванова С. Ф. Введение во храм Слова: Книга для чтения с детьми в 
школе и дома. – 336 с.,ил. 
18. Искорки света : рассказы для детей / сост. Борис Ганаго. – 2-е изд. – 
Минск, 2008 (ПРУП «Мин. фабрика цв. печати»). – 71 с. :ил. 

19. Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский.; худ. Г.Л.Ивановой; 
пересказ Малишевской О.В. – Изд-во Белорусского Экзархата Московского 
Патриархата, 2011. – 16 с. 
20. Королева, Е.А. Божий мир : кн.-помощница / Елена Алексеевна 
Королева. – М.: Смирение, 2009. – 16 с.:ил. 

21. Лукашевич, К. Первое словечко / Клавдия Лукашевич. – М., 2006. – 
272с. 

22. Музыкина, В. Подарок маме / Валентина Музыкина;Православ. 
приход храма Св. Духа сошествия, г. Москва; худ. Наталия Иванищева. – 
М.: Изд-во Сестричества во имя свт. Игнатия Ставроп., 2010. – 36 с.: ил. 
23. Память его да будет незабвенна: житие священномученика  Иллариона 
(Троцкого). / Православ. приход храма Св. Духа сошествия,г. Москва; худ. 
А. Подивилова; пересказ монахини Евфимии. – М.: Изд-во Сестричества во 
имя свт. Игнатия Ставроп. , 2011. – 24с. 
24. Помните, дети, пятую заповедь. – [Б. м.]: Семейн. б-ка, 2010. – 56 с.: 
25.Притчи аввы Макария в пересказе для маленьких /Православ. 
приход храма Св. Духа сошествия, г. Москва; худ. Людмила Евдокимова; 
пересказ Марины Алешиной. – М.: Изд-во Сестричества во имя свт. 
Игнатия Ставроп. , 2012. – 20 с. 
26. Святая ночь / сост. Сергеева Л.; худ. Капустяк Е. – Днепропетровск: 
АРТ-ПРЕСС, 2005. – 14 с.:ил. 

27. Святой адмирал. / Православ. приход храма Св. Духа сошествия,г. 
Москва; худ. Горняк М.В.; пересказ Фонова С.П. – М.: Изд-во 
Сестричества во имя свт. Игнатия Ставроп. ; Чтение для рус. детей, 2010. – 
32 с. : ил. 
28. Симеон Афонский. Афон для детского сердца / монахСимеон 
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Афонский; Св. гора Афон, Пустынь Новая Фиваида Афон.Рус. 
Пантелеимонова монастыря ; худ. Дина Безбородых. – М., 2011. – 64 с.: ил. 
29.Снова у старца: рассказы старца Паисия для маленьких / Православ. 
приход храма Св. Духа сошествия, г. Москва; худ. Елена Хисматова; 
пересказ Марины Алешиной. – М.: Изд-во Сестричества во имя свт. 
Игнатия Ставроп. ; Чтение для рус. детей, 2008. – 20 с. :ил. 
30. Христианский дух в пословицах и поговорках / сост. еп. Александр 
(Милеант). – М.: Фавор – XXI, 2003. – 47с. 
31. Худошин, А. Бисер небесный : рассказы для детей о рус. святых / 
Александр Худошин. – М.: Терирем, 2010. – 43 с.:ил. 
32. Худошин, А.С. Русский Патерик для детей / Александр Худошин. – М.: 
Терирем, 2010. – 160с. 

33. Худошин, А. Патерик в изложении для детей / АлександрХудошин. 
– М.: Терирем, 2011. – 184 с. : ил. 

34. Что значит подарить радость?: Пасхал. рассказы и стихи/ 
Православ. приход храма Св. Духа сошествия, г. Москва ; сост. Алла 
Фомкина ; худ. : Юрий и Ирина Юрасовы. – М.: Изд-во Сестричества во 
имя свт. Игнатия Ставроп., 2012. – 16 с. 
35. Шипошина, Т. Чистый четверг / Татьяна Шипошина. – М.: Изд-во Моск. 
Патриархии Русской Православной Церкви, 2011. – 24 с.: ил. 
Дополнительнаялитература 
1. Волшебный карандаш [Изоматериал]: раскраска. – Н. Новгород: Газет. 
мир, 2013. – № 2 : Дары природы. – 18с. 
2. Вохринцева, С. Окружающий мир. Осень [Изоматериал] : раскраска/ 
Светлана Вохринцева. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2000. – 16с. 
Дорофеев, В. Основы православной культуры, 4 кл. : рабочая тетрадь / 
прот. Виктор Дорофеев, О. Л. Янушкявичене. – М.: Про-Пресс, 2010. – 36 
с.: ил. 3.Древо доброе. Учебное пособие для изучения основ православной 
культуры в начальных классах. 4-е издание книги Ольги Янушкявичене, 

дополненное и переработанное священником Игорем Киреевым. Сергиев 
Посад: Типография ПИПЦ, 2003. – 48 с. 
4. Жукова, В.В., Волкова, Т.Г. Я иду на урок в воскресную школу: Закон 
Божий и уроки детского творчества. – М.: Издательство Московской 
Патриархии, 2010 – 192с. –ил. 
5. Мистер Самоделкин : газ. для детей младшего шк. возраста. – Н. 
Новгород, 2013. – № 3: Цветы для мамы. – 19с. 
6. Раскрась и наклей [Изоматериал]. – Н. Новгород, 2013. – № 2: Все 
профессииважны. – 19с. 
7. Саша и Даша: православ. журнал для детей. – Н. Новгород, 2012. – № 
3.– 23 8.Шевченко Л. Л. Православная культура. Учебное пособиедля 
начальных классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 3(4) 
годы обучения. Книга первая. 5-е издание. – М.: Центр поддержки 
культурно – исторических традиций Отечества. 2010. 160 с. 
Электронные ресурсы: 
http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы 
для общеобразовательной школы. 
http://www.eparhia-tmb.ru/ - сайт Тамбовской епархии http://www.russkoe-
slovo.ru/ - сайт издательства «Русское слово»: методический раздел. 
http://www.religion.historic.ru/ - история религии 
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общеинтеллектуальное направление 

 

3.6.2  ПРОГРАММА 
                                    коррекционно-развивающих занятий 

«Юным умникам и умницам» 
 (Информатика, логика, математика) 

 
Цель обучения ребѐнка состоит в 

том, чтобы сделать его способным развиваться дальше  

без помощи учителя. 

П. Хаббард - амер.писатель 

 

Пояснительная записка 
Актуальность 

Большую роль в процессе учебной деятельности школьников начальных классов, как 
отмечают психологи, играет уровень развития познавательных процессов: внимание, 
восприятие, наблюдение, воображение, память, мышление. Развитие и 
совершенствование познавательных процессов будет более эффективным при 
целенаправленной организованной работе, что повлечѐт за собой и расширение 
познавательных возможностей детей. 

Рабочая программа к курсу «Умники и умницы» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Новизна данной рабочей программы определена федеральным 
государственным стандартом начального общего образования 2010 года. 
Отличительными особенностями являются: 
1. Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на 
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
учебногокурса. 
2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и 
воспитательныерезультаты. 
3. Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую оценку 
в достижении планируемыхрезультатов. 
4. Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы 
оценки: педагогом, администрацией,психологом. 
5. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения программы курса, воспитательного результата положены методики, 
предложенные Асмоловым А.Г., Криволаповой Н.А., ХолодовойО.А. 
6. При планировании содержания занятий прописаны виды познавательной 
деятельности учащихся по каждойтеме. 

 
 Цель  данного  курса:  развитие  познавательных способностейучащихся на основе 
системы развивающихзанятий. 

Основные задачи курса: 
1) развитие мышления в процессе формирования основных приемовмыслительной 
деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение 
выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 
2) развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 
зрительного восприятия,воображения; 
3) развитие языковой культурыи формирование речевых умений: четко и ясно излагать 
свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 
доказывать свою точкузрения; 

4) формирование навыков  творческого мышления и развитие умения решать 
нестандартныезадачи; 
5) развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 
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деятельностиучащихся; 
6) формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 
взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 
объективно оценивать свою работу и деятельностьодноклассников; 
7) формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 
школьных дисциплин и в практическойдеятельности. 
Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно 
Развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не 
усвоение каких-то конкретных знаний иумений. 

 
 

СТРУКТУРАПРОГРАММЫ 
1. Программы (авторы), положенные в основу настоящей программы: на основе 
программы О.А.Холодовой «Юным умникам и умницам. Информатика, 
логика,математика». 
2. Контингент: учащиеся Iклассов. 

3. Сроки реализации (длительность, количество часов, периодичность 
занятий): программа рассчитана на период учебного года с периодичностью 
занятий 1 раз в неделю (всего 33час). 

4. Формыреализации: 

� Групповые и индивидуальныезанятия. 

5. Методы иприемы: 
Для проведения занятий по РПС разработан небольшой учебно-методический 
комплект, состоящий из: 
а) двух рабочих тетрадей для учащихся на печатной основе; 
б)  методического руководства для учителя,  в котором излагается
 один из возможных вариантов работы с заданиями, помещѐнными 
втетрадях; 
в) программы курса. 
� Опросы итестирования; 

� Работа с индивидуальнымикарточками; 

� Беседы; 

� Игроваятерапия; 

� Сказкотерапия; 

� Тренинговыезанятия 
Каковы же особенности занятий по РПС и в чѐм их отличия от школьных уроков? 
Прежде всего, занятия по РПС отличаются тем, что ребѐнку предлагаются задания 
неучебного характера. Так серьѐзная работа принимает форму игры, что очень 
привлекает и заинтересовывает младших школьников. Таким образом, 
принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие 
познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение 
каких-то конкретных знаний и умений. В основе построения курса лежит принцип 
разнообразия творческо-поисковых задач. При этом основными выступают два 
следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности задач. 
Систематический курс, построенный на таком разнообразном неучебном 
материале, создает благоприятные возможности для развития важных сторон 
личностиребѐнка. 
Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение детьми 
логически-поисковых заданий. Благодаря этому у детей формируются общеучебные 
умения: самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в 
сложных ситуациях. 
И если в начале работы по данному курсу выполнение многих предложенных в 
рабочих тетрадях заданий вызывает у детей трудности, так как на традиционных 
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уроках они не встречались с заданиями такого типа, то к концу года большинство 
учащихся самостоятельно справляются с большинством заданий. 
На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная 

проверка решения задач. Главное здесь не в том, чтобы выделить тех, кто  
выполнил задание верно, и конечно, никак не в том, чтобы указать на детей, 
допустивших ошибки. А в том, чтобы дети узнали, как задание выполнить верно и, 
главное, почему другие варианты скорее всего ошибочны. Поэтому, выясняя с 
детьми правильность выполнения задания, не следует ограничиваться лишь 
упоминанием, что «так неверно», а нужно пояснить: «...задание надо было выпол- 
нить так потому, что...». Такой формой работы мы создаем условия для 
нормализации самооценки у разных детей, а именно: у детей, у которых хорошо 
развиты мыслительные процессы, но учебный материал усваивается плохо за счет 
слабо развитых психических процессов (например, памяти, внимания) самооценка 
повышается. У детей же чьи учебные успехи продиктованы, в основном, 
прилежанием и старательностью, происходит снижение завышеннойсамооценки. 
В тетрадях предлагаются задания разной сложности, поэтому любой ребѐнок, 
решая логически-поисковые задачи, может почувствовать уверенность в своих 
силах. Ребѐнка можно вначале заинтересовать заданиями, с которыми легко 
справиться. Если задание оказалось слишком трудным, его можно отложить на 
некоторое время, а потом вернуться. Очень важно не отказыватьсясовсем. 
При индивидуальных занятиях, по усмотрению взрослого, некоторые задания могут не 
ограничиваться по времени. Пусть ребѐнок потратит столько времени, сколько ему 
нужно. В следующий раз, когда он встретит задание подобного типа, он справится с ним 
быстрее. 
«Сильные» дети могут работать с заданиями, предложенными в рабочих тетрадях, 
индивидуально. Перед каждым заданием дается краткая инструкция, а взрослый 
контролирует, правильно ли ребѐнок его выполнил. Более «слабые» дети работают 
коллективно, под руководством взрослого. На этих занятиях не ставятся отметки, хотя 
оценивание (устное), конечно, осуществляется. К тому же ребѐнок на этих 

занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный 
эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять 
предлагаемые задания. Занятия построены таким образом, что один вид деятельности 
сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и 
менее утомительной благодаря частым переключениям с одного вида мыслительной 
деятельности надругой. 
Данный систематический курс создает условия для развития у детей познавательных 
интересов, формирует стремление ребѐнка к размышлению и поиску, вызывает у него 
чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время 
занятий по предложенному курсу происходит становление у детей развитых форм 
самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается 
тревожность и необоснованное беспокойство. В результате этих занятий ребята 
достигают значительных успехов в своѐм развитии, они многому научаются и эти 
умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам. Всѐ это означает, что у 
кого-то возникает интерес к учѐбе, а у кого-то закрепляется. 
В рабочие тетради включены специально подобранные логическо-поисковые задачи, 
направленные на развитие познавательных процессов у младших школьников с целью 
усиления их математического развития, включающего в себя умение наблюдать, 
сравнивать, обобщать, находить закономерности, строя простейшие предположения; 
проверять их, делать выводы, иллюстрировать их примерами. 
Часть заданий отобрана из учебной и педагогической литературы отечественных и 
зарубежных авторов и переработана с учѐтом возрастных особенностей и возможностей 
детей 6-8 лет, часть - составлена автором пособия. 
Учитель, работающий по данным тетрадям, может вносить необходимые изменения в то 
или иное задание, исключать что-либо, исходя из возможностей класса и своих, 
оценивать эффективность занятия и степень помощи, которую следует оказать тому или 
иномуребѐнку. 
Остановимся подробнее на заданиях, включѐнных в рабочие тетради. В процессе 
выполнения каждого из них происходит развитие почти всех познавательных процессов, 
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но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них. Учитывая это, все задания 
условно можно разбить на несколько направлений: 
— задания на развитие внимания; задания на развитиепамяти; 
— задания на совершенствованиевоображения; 
— задания на развитие логическогомышления. 
Задания на развитие внимания 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд упражнений, 
направленных на развитие произвольного внимания детей, объѐма внимания, его 
устойчивости, переключения и распределения. 
Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно 
важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного 
пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая 
двух-трехходовые задачи. 
Задания, развивающие память 

В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и 
зрительной памяти. Выполняя эти задания, школьники учатся пользоваться своей 
памятью и применять специальные приѐмы, облегчающие запоминание. В результате 
таких упражнений учащиеся осмысливают и прочно 

сохраняют в памяти различные термины и определения. Вместе с тем у них 
увеличивается объѐм зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая 
память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального 
использования сил ивремени, 
Задания на развитие и совершенствование воображения. 

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 
геометрического характера: 
- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 
изображающих ничего конкретного, до какого-либоизображения; 
- выбор фигуры нужной формы для восстановленияцелого; 
- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 
карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линиюдважды); 
- выбор пары идентичных фигур сложнойконфигурации; 
- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью
 выявления замаскированногорисунка; 
- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 
нескольких частей, выбираемых из множестваданных; 
- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданныхфигур. 
Совершенствованию воображения способствует и работа с изографами (слова 
записаны буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о 
котором идѐт речь) и числографами (предмет изображен с помощью чисел). 
Задания, развивающие мышление. 

Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие 
мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены упражнения, которые 
позволяют на доступном детям материале и на их жизненном опыте строить 
правильные суждения и проводить доказательства без предварительного 
теоретического освоения самих законов и правил логики. В процессе выполнения 
таких упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые 
виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать 
и планировать. Предлагаются задания, направленные на формирование умений 
работать с алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение задания). 
Система представленных на занятиях по РПС задач и упражнений позволяет решать 
все три аспекта дидактической цели: познавательный, развивающий и 
воспитывающий. 

 
Познавательный аспект 

Формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения. 
Формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 
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Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные 
способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 
предлагаемой ситуации. 
Развивающий аспект 

Развитие речи. 
Развитие мышления в ходе усвоения таких приѐмов мыслительной деятельности, как 
умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, 
доказывать и опровергать. 
Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации.Развитие 
двигательной сферы. 
Воспитывающий аспект 

Воспитание системы нравственных межличностных отношении. 
Основные принципы распределения материала: 
1) системность: задания располагаются в определѐнномпорядке; 
2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий заданияповторяются; 
3) принцип «от простого - к сложному»: задания постепенноусложняются; 
4) увеличение объѐмаматериала; 
5) наращивание темпа выполнения заданий; 
6) смена разных видовдеятельности. 
Ожидаемый результат: 

учащиеся научатся: 
• Целенаправленнососредотачиваться; 
• Применять специальные приемы для лучшегозапоминания; 
• Строить правильные суждения; 
• Сравнивать различныеобъекты; 
• Выполнять простые виды анализа исинтеза; 
• Устанавливать связи междупонятиями; 
• Комбинировать ипланировать; 
• Самостоятельнодействовать; 
• Приниматьрешения; 
• Управлять собой в сложныхситуациях; 
• Работать вгруппе. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
заня 
тия 

Тема Кол-
во 

часов 
 

1. 
Выявление уровня развития внимания, восприятия, 
воображения, памяти и мышления. Графический 
диктант (вводный урок). 

 
1 

2. 
Развитие концентрации внимания. Развитие 
мышления. Графический диктант. 1 

3. 
Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 
Графический 
диктант. 

1 

4. 
Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 
Графический диктант. 1 

5. 
Развитие аналитических способностей. Совершенствование 
мыслительных операций. Графический диктант. 1 

6. 
Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 
спичек. Рисуем по образцу. 1 

7. 
Развитие логического мышления. Совершенствование 
мыслительных операций. Графический диктант. 1 

8. 
Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 
Графический диктант. 1 



343 

 

9. 
Тренировка внимания. Развитие мышления. 
Графический диктант. 1 

10. 
Развитие слуховой памяти. 
Развитие мышления. 1 

 Графический диктант.  

11. 
Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 
Графический диктант. 1 

12. 
Развитие аналитических способностей. Совершенствование 
мыслительных операций. Графический диктант 1 

13. 
Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 
спичек. Рисуем по образцу. 1 

14. 
Развитие логического мышления. Совершенствование 
мыслительных операций. Графический диктант 1 

15. 
Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 
Графические диктанты. 1 

16. 
Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический 
диктант. 1 

17. 
Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 
Графический 
диктант. 

1 

18. 
Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 
Графический диктант. 1 

19. 
Развитие аналитических способностей. Совершенствование 
мыслительных операций. Графический диктант. 1 

20. 
Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 
спичек. Рисуем по образцу. 1 

 
21. 

Развитие логического мышления. 
Совершенствование мыслительных операций. 
Графический диктант. 

 
1 

22. 
Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 
Графический диктант. 1 

23. 
Тренировка зрительной памяти. Тренировка слуховой памяти. 
Развитие мышления. Графический диктант. 1 

24. 
Развитие аналитических способностей. Совершенствование 
мыслительных операций. Графический диктант. 1 

25. 
Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 
спичек. Рисуем по образцу. 1 

26. 
Развитие логического мышления. Совершенствование 
мыслительных операций. Графический диктант. 1 

27. 
Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 
Графический диктант. 1 

28. 
Тренировка внимания. Развитие мышления. Графические 
диктанты. 1 

29. 
Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 
Графический 
диктант. 

1 

30. 
Тренировка зрительной памяти. Развитие логического 
мышления. Развитие мышления. Графический диктант. 1 

31. 
Развитие аналитических способностей. Совершенствование 
мыслительных операций. Графический диктант. 1 

32. 
Развитие логического мышления. Совершенствование 
мыслительных операций. Графический диктант. 1 

33. 
Выявление уровня развития внимания, восприятия, 
воображения, памяти и мышления на конец учебного года. 1 

 

                                    СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
1 класс (33 занятия) 

Предлагаемые задания направлены на создание положительной мотивации, на 
формирование познавательного интереса к предметам и к знаниям вообще. Эта задача 
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достигается с помощью специально построенной системы заданий, которые помогают 
преодолеть неустойчивость внимания шестилеток, непроизвольность 

процесса зрительного и слухового запоминания и ведут к развитию мыслительной 
деятельности. В силу возрастных особенностей первоклассников им предлагаются в основном 
те задания, выполнение которых предполагает использование практических действий. На 
первых порах работы с заданиями можно допускать угадывание ответа, решения, но тут же 
постараться подвести учащихся к обоснованию ответа. При работе над такими заданиями 
очень важна точная и целенаправленная постановка вопросов, выделение главного звена при 
рассуждении, обоснование выбранного решения. Как правило, это делает учитель, опираясь на 
ответы детей и давая точное и лаконичное разъяснение. Очень важно, чтобы пояснения, 
даваемые учителем, постепенно совращались с одновременным повышением доли участия 
детей в поиске решения предложенной задачи. 

На последующих этапах предусматривается полный перевод на самостоятельное 
выполнение учащимися заданий, предполагающее возможность советоваться с учителем, 
соседом по парте, поиск совместного решения парами или группами. Ведущая задача учителя 
— поощрять и поддерживать самостоятельность детей в поиске решения. В то же время не 
следует предъявлять жѐстких требований к тому, чтобы задача была обязательно решена 
каждым учеником. Важно следить, чтобы по мере продвижения к этой деятельности все 
большее число учащихся класса вовлекалось в неѐ. 

Проверка самостоятельной деятельности учащихся предусматривает обязательное 
обсуждение всех предлагаемых учащимися способов решения, уточнение способов решения и 
рассуждений, Показ ошибок в рассуждениях, акцентирование внимания детей на наиболее 
рациональные, оригинальные и красивые способы решения. Проверка особенно важна для 
детей с низким уровнем развития (они в силу своих физиологических особенностей усваивают 
все новое с большим трудом и длительное время не могут выполнять задания самостоятельно). 
Материал каждого занятия рассчитан на 30-35 минут. 

Рекомендуемая модель на каждом занятии: 
«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (1-2 минуты). 
Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной частью 

занятия по РПС. Исследования учѐных убедительно доказывают, что под влиянием физических 
упражнений улучшаются показатели различных психических процессов, лежащих в основе 
творческой деятельности: увеличивается объѐм памяти, повышается устойчивость внимания, 
ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные 
процессы. 

РАЗМИНКА (3 минуты). 
Основной задачей данного этапа является создание у ребят определѐнного 

положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний 
невозможно. Поэтому вопросы, включѐнные в разминку, достаточно легкие. Они способны 
вызвать интерес у детей и рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, окрашены 
немалой долей юмора. Но они же и подготавливают ребенка к активной учебно-
познавательной деятельности. 

ТРЕНИРОВКА И РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В 
ОСНОВЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ, - ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, 
ВООБРАЖЕНИЯ, МЫШЛЕНИЯ. (10-15 минут). 

Задания, используемые на этом этапе занятия, не только способствуют развитию этих так 
необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку, 
углублять знания ребят, разнообразить методы и приѐмы 
познавательной деятельности. Все задания подобраны так, что степень их трудности 
увеличивается от занятия к занятию. 

ВЕСЁЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3-5 минут). 
Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет не только развивать 

двигательную сферу ребѐнка, но и способствовать развитию умения выполнять несколько 
различных заданий одновременно. 

РЕШЕНИЕ ТВОРЧЕСКО-ПОИСКОВЫХ И ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ (10-12 
минут). 

Возможность решать нетиповые, поисково-творческие задачи, не связанные с учебным 
материалом, очень важна для ребенка, так как позволяет тому, кто не усвоил какой-либо 
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учебный материал и поэтому плохо решает типовые задачи, почувствовать вкус успеха и 
обрести уверенность в своих силах, ведь решение не учебных задач опирается на поисковую 
активность и сообразительность ребенка, на умение в нужный момент «достать» из своей 
памяти тот или иной алгоритм рассуждения. 

КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ (1-2 минуты). 
Чем больше и чаще ребѐнок будет уделять внимание своим глазам, тем дольше он 

сохранит хорошее зрение. Те же дети, чье зрение нуждается в коррекции, путем регулярных 
тренировок смогут значительно улучшить его. Выполнение корре- гирующей гимнастики для 
глаз поможет как повышению остроты зрения, так и снятию зрительного утомления и 
достижению состояния зрительного комфорта. 

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ, ШТРИХОВКА (10 минут), 
В. А. Сухомлинский писал, что истоки способностей и дарований детей - на кончиках 

пальцев. От них, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник 
творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, 
темярче 

проявляется творческая стихия детского ума. Поэтому очень важно «поставить руку». 
Рисование графических фигур - отличный способ разработки мелких мышц руки ребѐнка, 
интересное и увлекательное занятие, результаты которого скажутся на умении красиво писать 
и логически мыслить. 

На данном этапе занятия ребята сначала выполняют графический рисунок под диктовку 
учителя, а затем заштриховывают его косыми линиями, прямыми линиями, «вышивают» 
фигурку крестиком или просто закрашивают. Штриховка не только подводит детей к 
пониманию симметрии, композиции в декоративном рисовании, но развивает мелкие мышцы 
пальцев и кисти руки ребѐнка. 

При регулярном выполнении таких упражнений ребѐнок начинает хорошо владеть 
карандашом, у него появляется устойчивое, сосредоточенное внимание, воспитывается 
трудолюбие, усидчивость. 

Графические диктанты - это и способ развития речи, так как попутно ребята составляют 
небольшие рассказики, учат стихи, загадки, овладевают  выразительными свойствами языка. 
Поэтому в процессе работы с графическими диктантами развивается внутренняя и внешняя 
речь, логическое мышление, формируются внимание, глазомер, зрительная память ребѐнка, 
аккуратность, фантазия, общая культура, активизируются творческиеспособности. 

Динамика развития познавательных способностей оценивается с помощью таблиц 1 и 2, 
в которые заносятся результаты, полученные после проверки выполнения детьми заданий на 
занятиях № 1 и № 33 № 34). Сопоставляя данные начала года и результаты выполнения 
заданий последнего занятия, определяем динамику роста познавательных способностей ребят. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы: 
Материально-техническое: 
1. Компьютер 
2. Мультимедиапроектор 
3. Экран 
4. Учебные и методическиепособия: 

• О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика,логика, 
математика». Методическое пособие. 1 класс. Программа курса РПС. М.: 
РОСТкнига, 2011. 

• О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика,логика, 
математика». Рабочая тетрадь. 1 класс. Часть1, 2. М.: РОСТкнига, 2011. 

Наглядно-дидактические пособия 
5. Счетные палочки, геометрические фигуры избумаги 
6. Пазлы, разрезныекартинки 
7. Цветная бумага, карандаши, ластик, простойкарандаш. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу года у обучающихся должны сформироваться следующие умения и навыки: 
* эмоционально-чувственное восприятие,сотрудничество; 
* чувство единства, умение действоватьсогласованно; 
* готовность к самоанализу и самооценке, реальному уровнюпритязаний; 
* целостная психолого-педагогическаякультура; 



346 

 

* учебныемотивы; 
* устойчивая положительная мотивация на учебную деятельность; 
* основные мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение, синтез, умение выделять 

существенные признаки изакономерности); 
* адекватное восприятие обучающимися действительности и самогосебя. 
К концу года у обучающихся должны повыситься: 
* уровеньработоспособности; 
* уровень развития мелкой моторики пальцев рук; 
* уровень развития памяти; 
* уровень развитиявнимания; 
* уровень развитиямышления; 
* уровень развитиявосприятия; 
* уровень развития произвольнойсферы; 
* уровень интеллектуальногоразвития; 
* уровень развитиявоображения; 
* уровень развития речевой активности; 
* уровень развития познавательной активности. 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 
* признавать собственныеошибки; 
* анализировать процесс и результаты познавательнойдеятельности; 
* контролировать себя, находить ошибки в работе и самостоятельно ихисправлять; 
* работать самостоятельно в парах, вгруппах. 
Электронные ресурсы 

1. http://eleklim.ucoz.ru/load/vneklassnaja_rabota/1_klass/rabochaja_programma_k_kursu_umni
ki_i_umnicy_1_klass_vneurochnaja_dejatelnost/15-1-0-90 

2. http://4stupeni.ru/lirika/12188-kruzhok-umniki-i-umnicy.html 

Литература, используемая для разработки программы: 
1. О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика». 

Методическое пособие. 1 класс. Программа курса РПС. М.: РОСТкнига,2011. 
2. Винокурова Н. К. Подумаем вместе. Развивающие задачи, упражнения, 

задания. Чч. 1-У. - М.: РОСТ,1997-1999. 
3. Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И. Г., Щербинина С. В. Развитие 

творческих способностей. - Киров,2004. 
4. Голубь В. Т. Графические диктанты. - М.: Вако,2004. 
5. Коноваленко С. В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 

лет. - М.:1998. 
6. Кульневич С. В., Лакоценина Т. П. Воспитательная работа в начальнойшколе. 
- ТЦ Учитель, 2000. 
7. Локалова Н. П. 90 уроков психологического развития младших школьников. - М.: 

Луч,1995. 
Литература, предлагаемая детям и родителям: 
1. О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика». 

Рабочая тетрадь. 1 класс. Часть1, 2. М.: РОСТкнига,2011. 
2. О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика,математика». 

Рабочая тетрадь. 2 класс. Часть1, 2. М.: РОСТкнига,2011. 
3. Сборник загадок / Сост. М. Т. Карпенко. - М.: Просвещение,1988. 
4. Семенченко П. 399 задач для развития ребенка. - М.: Олма-Пресс,1998. 
Смекалка для малышей. Занимательные задачи, загадки,

 ребусы, головоломки. - М.: 1996.\ 
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4. Организационный раздел 
Организационный раздел определяет общие рамки организации 
образовательного процесса, а также механизмы реализации основной 
образовательной программы. 
Учебный план начального общего образования и план внеурочной 
деятельности являются основными организационными механизмами 
реализации основной образовательной программы начального общего 
образования. 
 

4.1. Учебный план МАОУ «Лицей №28 имени Н.А.Рябова» 
                  на   2019/2020 учебныйгод 

1. Общиеположения. 

Учебный план общеобразовательной организации является одним из 
основных механизмов реализации образовательной программы, структурным 
элементом организационного раздела образовательной программы. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 
требований ФГОС, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей по классам (годам обучения). 

2. Пояснительная записка к учебному плану на уровне начального 
общего образования муниципального автономного 
общеобразовательногоучреждения «Лицей №28 имени Н.А.Рябова»» 

Начальное общее образование направлено на формирование личности 
учащегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 
мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 
счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 
мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 
основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

2.1 Нормативные документы, регламентирующие формирование учебного плана 

начального общегообразования 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» (от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ) сизменениями; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. приказа 
Минобрнауки России от 31декабря 2015 г. №1576); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от18 мая 
2015 года№507 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 
октября 2009 года№373» 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2015 года № 08 – 461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ» 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 
этики» и «Основы духовно – нравственной культуры народов России» от 25 мая 
2015 года № 08-761» 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерацииот 
09.10.2017года №ТС – 945/08 «О реализации прав граждан на получение образования 
на родном языке» Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФот29.12.2010№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"» (в редакции Постановления Главного 
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государственного санитарного врача РФ № 189, с внесенными изменениями №3 
от 24.12.2015 года№81) 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от31.03.2014 г. №253 с изменениями, внесенными приказами от 08.06.2015г. 
№576; от 28 декабря 2015 года № 1529; от 21.04.2016г.№459); 

• Инструктивно-методическое письмо Управления образования и науки 
Тамбовской области «Об изучении предмета «Родной язык (русский) (уровень 
начального общего образования) в 2019 - 2020 учебном году в 
общеобразовательных организациях Тамбовской области» №1.01-27/2739 
от267.6.2019г. 

• основная образовательная программа начального общего образования 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №28 
имени   Н.А.Рябова». 

• Устав МАОУ «Лицей№28 имени Н.А.Рябова» 

 

    Обучение у чащихся на уровне начального общего бразования ведется по УМК 
«Перспектива». Все учебники УМК «Перспектива» входят в Федеральный 
переченьучебников, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 28.12.2018 № 345. 
    В соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576 «О внесении  
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373» в 4 классах начинается изучение 
предметов «Родной язык» - 0,5 ч. в неделю (17 часов в год), «Литературное чтение на 
родном языке» - 0,5 ч. в неделю (17 часов вгод). 
«Родной язык» реализуется за счет часов из обязательной части учебного плана. На 
основании заявлений родителей, учащихся в качестве родного языка изучается 
русский язык. 
     В 4 классе модуль ОРКСЭ является обязательным для изучения. Программа 
рассчитана на 34 учебные часа (по 1 часу в неделю), ведется безотметочная система 
обучения. В образовательной организации обеспечивается добровольный выбор 
одного из модулей родителями (законными представителями) учащихся на основании 
письменного заявления. Выбор фиксируется протоколом родительского собрания. На 
основании произведенного выбора четвертых классах реализуется модуль «Основы 
православной культуры. 
    Учебный год в МАОУ «Лицей № 28 имени Н.А. Рябова» начинается 1 сентября. 
Продолжительность учебного года составляет в 1-х классах-- 33 учебные недели, во 2-
4 классе – не менее 34 недель. 

        Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 
календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся  1-х класса в соответствии 
с календарным учебным графиком устанавливаются дополнительные недельные 
каникулы третьей четверти. 

       Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 

      - обучение проводится без балльного оценивания знания обучающихся и 
домашних заданий; 

       -учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 
смену; 

       -использование «ступенчатого» режима обучения (сентябрь-октябрь—по 3 урока 
в день по 35 минут каждый, ноябрь-декабрь—по 4 урока по 35 минут каждый; январь-
май—по 4 урока по 40 минут каждый) и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 
физической культуры. 
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       Аудиторная учебная нагрузка составит 21 час в 1 классе и 23 часа во 2-4 классах.  
      С целью реализации учебного плана в 1-4-х классах используется учебная 

программа  «Перспектива» 
В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на  

уровне начального общего образования формируются универсальные учебные действия 
для  последующего обучения, в том числе: 

– формируется основа учебной деятельности ребёнка как система учебных и 
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 
умение планировать, контролировать, оценивать учебные действия и их результат; 

– развивается познавательная мотивация и интересы учащихся, их готовность и 
способность к сотрудничеству, совместной деятельности ученика с учителем, 
одноклассниками; 

 – формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения 
личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно за счёт 
введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 
деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному 
предмету. 

Разработка учебного плана на уровне начального общего образования в лицее 
направлена на достижение следующих целей: 

– формирование гражданской идентичности учащихся; 
–оптимальное развитие личности каждого ученика, её творческого  потенциала;   
– усвоение знаний, обеспечивающих успешное образование на данном уровне и 

готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного общего 
образования; 

– овладение общеучебными и предметными умениями и навыками, опытом 
осуществления различных видов деятельности; 

– обеспечение реализации права каждого учащегося на получение образования в 
соответствии с его потребностями и возможностями; 

– приобщение учащихся к общекультурным и национальным ценностям, 
информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

–  личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.   
Реализация этих целей определяет приоритетные задачи: 
• осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; 
• готовность к активному взаимодействию с окружающим миром; 
• желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене лицея и 

самообразованию; 
• обеспечение преемственности начального и основного образования.  
      Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся      

являются элементами  внутренней системы оценки качества образования. 
        Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 
           -проведение контрольных работ с выставлением учащимся индивидуальных 

текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ; 
-выведение четвертных отметок успеваемости учащихся путем обобщения текущих 

отметок успеваемости, выставленных учащимся в течение соответствующей учебной 
четверти (учебного полугодия). 

   В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого 
способа выполнения работы и представления ее результатов могут предусматривать 
устные, письменные и практические работы. 

       К устным работам относятся: выступления с докладами (сообщениями) по 
определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; выразительное чтение (в 
том числе наизусть) или пересказ текстов; решение математических и иных задач в уме; 
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комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) с другими 
участниками образовательного процесса; исполнение вокальных произведений; другие 
работы, выполняемые устно. 

     К письменным работам относятся: по русскому языку—диктанты, изложение 
текстов, сочинение, тесты. По математике—решение математических задач с записью 
решения. 

       К практическим работам относятся: проведение наблюдений; постановка 
лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов, моделей и т.п.; 
выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре. 

      Промежуточная аттестация учащихся 1-4 классов проводится по итогам учебного 
года в соответствии с «Положением МАОУ «Лицей №28 имени Н.А. Рябова» о 
проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля 
их успеваемости»  

     В связи с реализацией ФГОС НОО оценка достижений  планируемых результатов 
реализуется через оценивание личностных, метапредметных, предметных результатов 
образования учащихся начальных классов, используя комплексный подход.  

    Работа по накопительной системе оценки в рамках «Портфеля достижений»   
учащихся организуется по трем направлениям: 

1) систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 
наблюдений и т.д.); 

2) выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и 
итоговые стандартизированные работы по русскому языку, математике, окружающему 
миру, литературному чтению; 

3) материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеучебной и 
досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, 
смотрах, спортивных мероприятиях и т.д.). 

Инвариантная  часть включает учебные предметы и время, отводимое на их 
изучение, в соответствии с федеральными государственными  образовательными 
стандартами НОО. 

         В соответствии с федеральными государственными  образовательными 
стандартами НОО   в инвариантную часть учебного плана входят предметы, 
обязательные для изучения: русский язык, литературное чтение, родной язык, 
литературное чтение на родном языке,  иностранный язык, математика, окружающий 
мир, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура, основы 
религиозных культур и светской этики (для учащихся 4 классов). 

Изучение русского языка направлено на развитие речи, мышления, воображения 
школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 
общения, на воспитание позитивного эмоционально-личностного отношения к 
русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 
совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, 
фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают умениями 
правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 
монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 
небольшого объёма. Изучение русского языка направлено на развитие языковой 
компетентности, коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В 
ходе изучения русского языка формируются речевые способности обучающегося, 
культура речи, интерес к родному языку. 

Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 
совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 
чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 
отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 
эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. Изучение 
литературы призвано формировать читательскую деятельность школьника, интерес к 
чтению и книге, читательский кругозор.  

С  целью обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 
освоения русского языка как родного и литературного чтения на родном языке в 
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соответствии с ФГОС НОО предметная область «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке»  представлена учебными предметами «Родной язык» и «Литературное 
чтение на родном языке».  Изучение данных учебных предметов направлено на 
формирование первоначальных представлений о   единстве и многообразии языкового 
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности на родном языке. 

      На основании заявлений родителей учащихся в качестве родного языка изучается 
русский язык. 

     Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со второго класса. Он 
формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении 
и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение 
младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению 
иностранным языком. При проведении учебных занятий по иностранному языку 
осуществляется деление класса на две группы. 

Изучение предмета «Математика»  в рамках предметной области «Математика и 
информатика» направлено на формирование первоначальных представлений о 
математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного, логического  
и алгоритмического мышления, чтения и заполнения таблиц, интерпретации данных 
таблиц, чтения столбчатой диаграммы, создание простейшей информационной модели, 
развитие воображения, математической речи, формирование предметных умений и 
навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач 
окружающего мира. 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество, безопасность 
жизнедеятельности)» изучается с первого по четвёртый класс по два часа в неделю. 
Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 
любви и уважения к природе, своему городу, своей родине; осмысление личного опыта 
общения ребёнка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; 
приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 
эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание уделено 
формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний 
о поведении в экстремальных ситуациях, то есть основам безопасности 
жизнедеятельности.  

Раздел «Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся 
пешеходов и пассажиров транспортных средств) изучается в качестве учебного 
модуля учебного предмета «Окружающий мир (человек, природа, общество, 
безопасность жизнедеятельности)» и направлен на изучение и соблюдение правил 
безопасности дорожного движения.  

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 
изучается  в 4 классе через модули «Основы православных культур» и «Основы 
светской этики» в   объеме 1 час в неделю. 

 Предметная область «Искусство» представлена учебными программами «Музыка» 
(1 час в неделю)  и «Изобразительное искусство» (1 час в неделю), направлена на 
развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к миру.  

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 
направленность содержания обучения, которая позволяет  реализовать практическое 
применение  знаний, полученных при изучении других предметов (математика, 
окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 
интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создаёт 
условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 
мышления у школьников, практико-ориентированной деятельности младших 
школьников.  

В 1-4 классах в рамках учебного предмета «Технология» изучается раздел «Практика 
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работы на компьютере».  
Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 
ученика. Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме  3 часов в 
неделю (приказ Министерства образования России  от 30.08.2010 № 889). Основными 
задачами введения третьего часа физической культуры на уровне начального общего 
образования являются: 

– формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, приобщение к 
самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

– расширенное освоение учащимися отдельных тем и разделов существующих 
рабочих программ (общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения 
ритмической   гимнастики, эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам и 
др.). 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №28 имени Н.А.Рябова» 
на 2019/2020 учебный год 

( пятидневная учебная неделя) 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 
Предметные 

области 
 

 Учебные 
предметы               
 
 
                                      Классы                                                                                             

Количество часов в неделю  
I II III IV 

 
абвгде 

 
абвгд 

 
абвг 

 
абвг 

 Обязательная часть 
 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 
Литературное чтение 
Иностранный язык 

5 
4 
 

5 
4 
2 

5 
3 
2 

5 
2 
2 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык (русский) 
Литературное чтение на родном 
(русский) языке 

   0,5 
 

0,5 
Математика и 
информатика 

 
Математика 

4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир (человек, 
природа, общество, безопасность 
жизнедеятельности) 

2 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики  

   1 

Искусство  Музыка 
Изобразительное искусство 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

Технология  Технология (Труд) 1 1 2 1 
Физическая культура 
 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого:   21 23 23 23 

Максимально 
допустимая недельная 
нагрузка 

  
21 

 
23 

 
23 

 
23 

Всего к 
финансированию 
(5-дневная учебная 
неделя) 

 21 23 23 23 
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Формы промежуточной аттестации 
 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с ФЗ №273 «Об образовании в 
РФ», основной образовательной программой начального общего образования, 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, Уставом МАОУ «Лицей №28 имени Н.А.Рябова» и регламентируется 
«Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 
текущего контроля их успеваемости» Обучение в 1 классе и по предмету «ОРКСЭ» в 
4 классе осуществляется безотметочно. 
Промежуточная аттестация в 1 классе в связи с безотметочной системой обучения не 
проводится, все обучающиеся, освоившие программу первого класса, переводятся во 
второй класс. 
Для обучающихся 2-4 классов по всем предметам учебного плана годовая 
промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертной 
промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация – это определение уровня освоения образовательной 
программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) по итогам учебного года. 
Отметка за учебный год отражает в обобщенном виде все стороны подготовки 
ученика и выставляется на основе: 
- отметок за четверти или полугодия; 
- накопительной оценки (синтеза имеющейся информации), 
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся 
за учебныйгод, 
- отметки за годовую проверку усвоения учебного материала с учетом 
овладения надпредметными навыками. 
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4.2. План внеурочной деятельности МАОУ «Лицей №28 имени 
Н.А.Рябова»  на   2019/2020 учебныйгод 
1. Общие положения 
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 
основной образовательной программы начального общего образования; определяет соств 
и структуру направлений , формы организации, объем внеурочной деятельности для 
учащихся с учетом интнрнсов учащихся и возможностей образовательного учреждения. 
 
2.  Направления и формы организации внеурочной деятельности 
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого учащегося определяется его 
родителями (законными представителями) с учетом занятости учащегося во второй 
половине дня. 
      При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 
группы. Минимальное количество учащихся в группе при проведении занятий внеурочной 
деятельности составляет 8 человек. 
     Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-40 
минут. 
  Для учащихся первых классов продолжительность занятия внеурочной 
деятельности  составляет 30 минут. 
    Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 
результатов освоения  курса. 
    Кадровое и методическое обеспечение образовательного процесса полностью 
соответствует требованиям плана внеурочной деятельности образовательного 
учреждения. 
Согласно ФГОС второго поколения внеурочная деятельность в лицее организуется по 
направлениям развития личности: 
� спортивно-оздоровительное; 
� духовно-нравственное; 
� общеинтеллектуальное; 
� социальное; 
� общекультурное 

1. Спортивно-оздоровительное направление способствует укреплению 
здоровья учащихся, способствует профилактике заболеваний опорно- 
двигательной и нервной системы, формирует ценностное отношение к здоровью и 
здоровому образу, жизни. Занятия бальными танцами проводятся педагогом 
дополнительного образования кружка  «Виктория». Кружок «Основы тенниса» 
ведет учитель физической культуры. Занятия могут проводиться как в 
помещении, так и на улице, что в большей степени способствует укреплению 
здоровьяучащихся. 
2. Общекультурное направление. Задача воспитания в данном направлении 
состоит в формировании творчески активной личности, которая способна 
воспринимать и оценивать прекрасное в природе, труде, быту и других сферах 
жизни и деятельности. Первые элементарные представления о красоте, 
аккуратности и чистоте ребенок получает в семье, именно с этого начинается 
эстетическое воспитание. Данное направление реализуется через занятия в 
кружке «Хоровое пение», руководителем которого является учитель музыки. 
Программа «Хоровое пение» направлена на формирование правильного понятия 
содержания вокальных музыкальных образов, овладение необходимыми 
навыками, на воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представления об эстетических идеалах и ценностях, предоставления 
первоначального опыта самореализции  в различных видах творческой 
деятельности.  
3. Общеинтеллектуальное направление предполагает занятия по интересам с 
учѐтом запросов учащихся. Программа курса «Юным умникам и умницам» 
направлена на развитие познавательных способностей учащихся, формирование 
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логического мышления, умения концентрировать и переключать внимание, 
тренировку памяти. Занятия рассчитаны на учащихся 1-х классов и проводятся 
педагогом-психологом. 

       4.Духовно-нравственное направление осуществляется через программу 
«Уроки Милосердия» и программу по изобразительному искусству. Введение 
учебного курса «Уроки милосердия» в 1-3 классах начального общего 
образования гармонично дополняет содержание образовательной области ФГОС 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России». Духовно- 
нравственный компонент необходим для развития личности, воспитания 
нравственных качеств и создаѐт реальные психологические условия для 
формирования социальной адаптации: развития социальных умений и навыков 
поведения, устойчивых позитивных межличностных отношений и нравственных 
качеств личности ребѐнка, которые в полной мере определяют внутренний 
мирребѐнка. 
Духовно- нравственное направление реализуется также через программу по 
изобразительному искусству «Палитра» Центра дополнительного образования. 
Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием 
высокого интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд специальных 
заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для 
достижения этого. Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство 
приобщить детей к творчеству. 
5.Социальное направление осуществляется через проектную деятельность. От 
того, как ученик может применить свои знания, насколько он компетентен в 
широком внешкольном контексте, зависит его будущее самоопределение. Это не 
только умение добывать и применять знания, это коммуникативные навыки, 
навыки самоконтроля и самооценивания, развитие творческих способностей.   
Самостоятельная или управляемая проектная деятельность младших школьников 
помогает реализовать их творческий потенциал. Каждый учащийся реализует в 
проекте свой опыт, выполняя или принимая участие в групповых проектах хотя 
бы раз в год. 
   Ведущей идеей проектной деятельности является поиск средств и способов такой 
организации внеурочной деятельности, в ходе которой произойдѐт освоение 
механизма самостоятельного поиска и обработки новых знаний даже в повседневной 
практике взаимодействия с миром. Формы организации занятий разнообразны. Это 
беседы, игры, эксперименты, наблюдения, экспресс- исследования, коллективные, 
групповые и индивидуальные исследования, защита исследовательских работ и 
проектов, встречи с интересными людьми. 
              Экскурсии   в музей Военно-исторической Славы 733 ЗАП-ПВО лицея 
способствует воспитанию гражданственности, патриотизма, чувства сопричастности и 
оказания помощи тем, кто в ней нуждается, умение преодолевать трудности, 
готовность принять на себя ответственность.  
        Кружок «Юные инспекторы движения»   ЦДО ведет учитель физической 
культуры. 
В ходе внеурочной образовательной деятельности осуществляют следующие виды 
деятельности учащихся: 
- игровая; 
- познавательная; 
- проблемно-ценностноеобщение; 
- досугово-развлекательная; художественноетворчество; 
- техническоетворчество; 
- физкультурно-оздоровительная; 
 
3.Формы внеурочной деятельности по направлениям: 
Спортивно-оздоровительное: 
• Работа спортивных секций,кружков. 
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• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых 
стартов», внутришкольных спортивныхсоревнований. 
• Проведение бесед по охране здоровья. 
• Применение на уроках игровых моментов,физминуток. 
• Участие в лицейских и городских спортивныхсоревнованиях. 
• Выставки рисунков, конкурсыплакатов. 
Общекультурное: 
• Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, 
поделок и творческих работучащихся 
• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего видаученика, 
культуре поведения и речи 
• Работа кружков 
• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 
уровне лицея, города,области. 
Общеинтеллектуальное направление: 
• Предметныенедели; 
• Библиотечныеуроки; 
• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 
Духовно-нравственное: 
• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Урокимужества»; 
• Выставкирисунков. 
• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян,земляков 
• Встречи с участниками «горячих точек»; 
• Тематические классныечасы; 
• Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 
• Конкурсырисунков. 
• Фестивали патриотическойпесни. 
• Сбор материалов длямузея. 
Социальное: 
• Проектнаядеятельность. 
• Исследовательскаяработа 
• Участие в конференциях на уровне лицея, города,области 
 
4.Субъекты внеурочной деятельности 
Субъектами являются учащиеся, родители, педагоги, учреждения культуры, спорта, 
дополнительного образования. 
     Количество занятий внеурочной деятельности для каждого учащегося 
определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 
учащегося во второй половине дня. Максимальнон и минимальное количество 
занятий внеурочной деятельности учащемуся в общеобразовательном учреждении не 
устанавливается. 
   В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 
возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных 
смен, создаваемых на базе общеобразовательного учреждения и образовательных 
учреждений дополнительного образования детей. 
    Привлечение к организации внеурочной деятельности классных руководителей, 
социального педагога, психолога расширяет возможности учебного плана (тренинги, 
социальные акции, экскурсии, ежедневные прогулки и динамическиепаузы) 
    Педагоги стараются сделать пребывание ребенка в лицее наиболее комфортным, 
так как только при этом условии можно говорить об успешности образовательного 
деятельности, укреплении эмоциональной сферы ребенка, сохранении и 
приумножении здоровья детей. 
     Организация внеурочной деятельности обучающихся 1-4-х классов выстроена в 
едином образовательном пространстве за счет использования ресурсов 
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образовательного учреждения и учреждений социума. 
     Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 
учреждении использована оптимизационная модель. Модель внеурочной 
деятельности на основе оптимизации всех ресурсов предполагает, что в ее реализации 
принимают участие все педагогические работники. В этом случае координирующую 
роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 
функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими работниками 
общеобразовательных  учреждений; организует в классе образовательный процесс, 
оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в 
рамкахдеятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений 
через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том 
числе через органы самоуправления; организует социально значимую, творческую 
деятельность учащихся. 
    Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана 
внеурочной деятельности. 
     Занятия проводятся во второй половине дня после обеда и динамической паузы 
педагогами учреждения в кабинетах, не задействованных в данный момент в учебном 
процессе.   

План 
 внеурочной деятельности для обучающихся 1-4-х классов  

в рамках реализации 
  Федерального государственного образовательного стандарта 

Направление 
работы 

Формы реализации/  название 
 

классы 

1 2 3 4  
1.Спортивно-

оздоровительное 

направление 

ЦДО лицея: 
• кружок спортивного бального танца 

«Виктория»  
• кружок «Основы  тенниса», 
• кружок «Современные  танцы» 
• Спартакиады,  
• Дни здоровья, 
•  Беседы и мероприятия  о здоровом 

образе жизни 

 
 
1 
2 
1 

 
 
2 
 
2 

 
 
2 
 
2 

 
 
3 
 
2 

 

      

2.Общекультурное 
ЦДО лицея: 

• кружок «Хоровое пение», 
•  кружок «Палитра» 
• Инструктивные часы общения;  
• Конкурсы творческих работ; 
• Посещение театров, выставок, музеев; 
• Проведение праздников, викторин, 

фестивалей 

 
2 
2 

 
3 

 
3 

 
3 

 

3.Общеинтел-

лектуальное 
• Олимпиады, конференции, предметные 

недели 
• Программа развивающих занятий 

«Умники и умницы» 

 
 
 
1 

    

4.Духовно-

нравственное 
• Образовательная программа «Уроки 

Милосердия» 
1 1 1   

5.Социальное • Проектная мастерская    
ЦДО лицея:  

• кружок «Юные инспекторы движения», 
• трудовые десанты, сбор макулатуры,  
• тематические часы 

 
 
 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 

Итого  10 10 10 10 40 

 
 

 
 



358 

 

 
 

4.3. Календарный учебный график 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №28 имени Н.А.Рябова» 
на 2019/2020 учебный год 

 
1. Сроки организации образовательной деятельности 

 1 четверть – 02.09.2019 – 26.10.2019 
   каникулы  – 27.10.2019 – 04.11.2019 
   2 четверть – 05.11.2019 – 27.12.2019 
   каникулы  – 28.12.2019 – 08.01.2020 
   3 четверть – 09.01.2020 – 20.03.2020 
   каникулы  – 21.03.2020 – 29.03.2020 
   4 четверть – 30. 03.2020 – 25.05.2020 (для учащихся 1-9,11 классов) 
   4 четверть – 30. 03.2020 – 30.05.2020 (для учащихся 10 классов)  

2. Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов 
  с 15.02.2019 по 23.02.2020 
3. Продолжительность уроков: 
        - для 1 классов – 35 минут (I,II четверти), 45 минут (III,IV четверти); 
        - для 2-11 классов: 
  I смена – 45 минут (I - IV четверти) 
  II смена – 45 минут (I, IV четверти) 
  II смена – 40 минут (II, III четверти) 
4. Порядок осуществления образовательной деятельности: 
  1 – 6 классы – в режиме пятидневной учебной недели, 
  7 – 11 классы – в режиме шестидневной учебной недели. 
5. Сроки проведения промежуточной аттестации: 
  с 23.12.2019  по  25.12.2019 для учащихся 9-11 классов; 
  с 21.05.2020  по  25.05.2020 для учащихся 10 классов. 
6. Сроки проведения учебных сборов для юношей 10 классов: 
  с 01.06.2020  по  05.06.2020 
7. Сроки проведения Дней семьи: 
  05 октября 2019 года 
  07 марта 2020 года 
8. Сроки  проведения Дней здоровья: 
  21 сентября 2019 года 
  22 февраля 2020 года 
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4.4. Система условий реализации основной образовательной 
программыв соответствии с требованиямиФГОС 

Характеристика контингента обучающихся: 
1. В 19 начальных классах обучаются 500 учеников; 
2. детей из неполных семей – 81человека; 
3. детей из малообеспеченных семей – 76 человек; 
4. детей из многодетных семей – 48 человек; 
5. детей, состоящих на профилактическом учете ОУ- 0 чел. 
6. детей-инвалидов -8 чел., 
7. туб. инфицированных - 1чел., 
8. Чернобыльцев - 1чел 
9. опекаемые – 1 чел., 
10. количество групптпо присмотру – 1. наполняемость 17 человек, количество групп, 
работающих в режиме полного дня - 1 
       МАОУ «Лицей №28 имени Н.А.Рябова» расположен по адресу: город Тамбов, 
улица Куйбышева,1. в центре города. В лицее обучаются дети, проживающие как в 
микрорайоне лицея, так и дети из других микрорайонов. Контингент обучающихся 
разнообразен и ежегодно изменяется в связи с введением в эксплуатацию новых жилых 
домов и движением семей военнослужащих, проживающих в микрорайоне. 
       Характеристика образовательных потребностей родителей: 
     Заказчиками образовательных услуг являются родители (законные представители) 
обучающихся. Состав родителей неоднороден - от рабочих, индивидуальных 
предпринимателей, имеющих среднее образование, до работников образования, 
здравоохранения, внутренних органов и прокуратуры, администрации города и 
области,имеющих высшее образование и учёные степени. 

Кадровое обеспечение 
 Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 
образовательной программой образовательного учреждения. 
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 
перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей 
организации труда и управления, а также прав, ответственности и 
компетентности работников образовательного учреждения служат 
квалификационные характеристики, представленные в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования») и требованиями профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)». 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 
педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала образовательном учреждении 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 системыобразования. 

В образовательном учреждении существует план-график, включающий 
различные формы непрерывного повышения квалификации всех 
педагогических работников, а также график аттестации кадров на соответствие 
занимаемой должности и квалификационную категорию. 
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Список методического объединения учителей начальных классов 

МАОУ «Лицей №28 имени Н.А. Рябова» 
2019/2020 учебный год 

№ 
п/п 

ФИО Дата 
рожде

ния 

ста
ж 

Образование, ВУЗ, год 
окончания 

Специальнос
ть 

Аттестация
, дата 

прохожден
ия 

Награды 

1 Аббакумова 
Елена 

Викторовна 

20.07.
1974 

25 Высшее 
ТГУ 
им.Г.Р.Державина, 
2000г. 

Педагогика и 
социальная 
работа 

Первая 
категория, 

2020 

 

2 Азаровская 
Галина 

Вячеславовна 

14.10.
1962 

36 Высшее 
Тамбовский ордена 
«Знак Почёта» 
государственный 
педагогический 
институт, 1984 г. 

Педагогика и 
методика 
начального 
образования 

Соответств
ие апрель, 

2018 

 

3 Бархатова 
Вера 

Серафимовна 

29.07.
1969 

32 Высшее 
Тамбовский ордена 
«Знак Почёта» 
государственный 
педагогический 
институт, 1993 г. 

Педагогика и 
методика 
начального 
образования 

Первая 
категория, 

2020 

Сертификат 
победителя 
областного конкурса 
«Народный учитель 
Тамбовской области – 
2013» 

4 Бодрова 
Надежда 

Владимировна 

26.03.
1961 

40 Высшее 
Тамбовский ордена 
«Знак Почёта» 
государственный 
педагогический 
институт, 1986 г. 

Педагогика и 
методика 
начального 
образования 

Высшая 
категория, 

2015 

Сертификат 
победителя 
областного конкурса 
«Народный учитель 
Тамбовской области – 
2011» 
Сертификат 
победителя 
областного конкурса 
«Народный учитель 
Тамбовской области – 
2012» 
Почётная грамота 
комитета образования, 
2014 г. 
Благодарность 
администрации города 
Тамбова 2015г. 

5 Васильева 
Ирина 

Николаевна 

03.07.
1967 

34 Высшее 1989г Педагогика и 
методика 
начального 
образования 

Первая 
категория, 

2019 

Сертификат 
победителя 
областного конкурса 
«Народный учитель 
Тамбовской области – 
2010» 
Почётная грамота 
комитета образования, 
2014 г. 
Благодарность 
администрации города 
Тамбова 2015г. 
Почётная грамота 
комитета образования, 
2016 г. 

7 Иванова 
Алина 

Евгеньевна 

01.05.
1992 

2 г 3 
мес 

Высшее 
ТГУ 
им.Г.Р.Державина, 
Академия социальных 
и образовательных 
технологий, 2014 г. 

Учитель 
начальных 
классов 

Молодой 
специалист 

 

8 Ильинова 
Ирина 

Борисовна 

05.03.
1965 

31 Высшее 
Тамбовский ордена 
«Знак Почёта» 
государственный 
педагогический 
институт, 1988 г. 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе «Теория и 

Учитель 
французског
о и 
немецкого 
языка 

Высшая 
категория, 

2018 

Почётная грамота 
комитета образования 
администрации         г. 
Тамбова (Приказ № 
658 от 14.06.2016г.), 
Благодарность  
администрации города 
Тамбова 2017г. 
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методика 
преподавания в 
начальной школе (с 
правом преподавания 
информатики в 
начальной школе)», 
2013 г. 

9 Клишина 
Оксана 

Павловна 

27.08.
1975 

20 Высшее 
Карагандинский 
государственный 
университет им. Е.А. 
Букетова,1997г, 2003г. 

Учитель 
химии. 
Педагогика и 
методика 
начального 
образования 

Первая 
категория, 

2015 

Сертификат 
победителя 
областного конкурса 
«Народный учитель 
Тамбовской области – 
2013» 
Почётная грамота 
комитета образования, 
2017 г. 

10 Кокрякова 
Мария 

Борисовна 

03.03.
1978 

21 Высшее 
ТГУ 
им.Г.Р.Державина, 
2002г. 

Педагогика и 
методика 
начального 
образования 

Первая 
категория, 

2015 

Почётная грамота 
комитета образования 
(Приказ № 802 от 
01.10.2015г.) 

12 Попова 
Елена 

Алексеевна 

20.06.
1992 

6 Высшее 
ТГУ 
им.Г.Р.Державина, 
2014г. 

Учитель 
начальных 
классов 

Без 
категории 

 

13 Попова 
Юлия 

Андреевна 

27.06.
2000 

1 Среднее специальноее 
ТОГАПОУ 
«Педагогический 
колледж г. 
Тамбова»,2019 г. 

Учитель 
начальных 
классов 

Молодой 
специалист 

 

14 Романцова 
Екатерина 

Михайловна 

1988 
 
 

9  Учитель 
начальных 
классов 

  

15 Севостьянова 
Ирина 

Ивановна 

14.07.
1987 

7 Высшее 
ТГУ 
им.Г.Р.Державина, 
2013 г. 

Педагогика и 
методика 
начального 
образования 

Без 
категории 

 

16 Селиванова 
Ирина 

Владимировна 

08.08.
1969 

32 Высшее 
Тамбовский ордена 
«Знак Почёта» 
государственный 
педагогический 
институт, 1993 г. 

Педагогика и 
методика 
начального 
образования 

Первая 
категория, 

2018 

Сертификат 
победителя 
областного конкурса 
«Народный учитель 
Тамбовской области – 
2012» 
Почётная грамота 
управления 
дошкольного 
образования (Приказ 
№ 22-к  от 
16.05.2014г.) 
Благодарность 
администрации г. 
Тамбова (октябрь, 
2017г.) 

17 Титова 
Наталья 

Николаевна 
(д/о) 

21.03.
1993 

5 Высшее 
ТГУ 
им.Г.Р.Державина, 
2015г. 

Педагогика и 
методика 
начального 
образования 

Первая 
категория, 

2019 г. 

 

18 Толмачёва 
Татьяна 

Ивановна 

26.11.
1995 

3 Высшее 
ТГУ 
им.Г.Р.Державина, 
2017г. 

Учитель 
начальных 
классов 

Без 
категории 

 

19 Фирсова 
Мария 

Сергеевна 

30.12.
1994 

3 Высшее 
ТГУ 
им.Г.Р.Державина, 
2017г. 

Учитель 
начальных 
классов 

Без 
категории 

 

20 Чернявская 
Виктория 

Викторовна 

22.09.
1997 

3 Среднее 
профессиональное 
ТОГАПОУ 
«Педагогический 
колледж г. 
Тамбова»,2017 г. 

Преподавани
е в 
начальных 
классах 

Без 
категории 

 

20 Юрасова 
Татьяна 

22.12.
1967 

26 Среднее специальное  
Тамбовское 

Учитель 
начальных 

Первая 
категория, 
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Серафимовна педагогическое 
училище №1 им. К.Д. 
Ушинского, 1987 г. 

классов 2017 

 
Методическая работа образовательного учреждения включаетследующие 
мероприятия: 
Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 
Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. Совещания по 
проблемам реализации ФГОС НОО. 

Участие педагогов в реализации разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательногоучреждения. 
Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 
внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 
Участие педагогов в проведении мастер- классов, круглых столов, открытых уроков, 
внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 
реализации ФГОС НОО. 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы 
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 
образовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 
- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 
по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 
психофизического развитияучащихся; 
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательных отношений; 
- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательныхотношений; 
- дифференциацию и индивидуализациюобучения. 
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношенийна 
уровне начального 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 учебногогода; 
- 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 учебноговремени. 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 
- сохранение и укрепление психологического здоровьяучащихся; 
- мониторинг возможностей и способностейучащихся; 
- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадногодвижения; 
- формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образажизни; 
- развитие экологическойкультуры; 
- выявление и поддержку детей с особыми образовательнымипотребностями; 
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 
средесверстников; 
- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; выявление и 
поддержку лиц, проявивших выдающиесяспособности. 
 
Образовательные технологии деятельностного типа, используемые в учебном 
процессе 
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Особые требования в ходе реализации образовательной программы начального общего 
образования предъявляются к использованию современных образовательных 
технологий. При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 
(образовательных технологий) вначальнойшколы педагоги обязаны руководствоваться 
ФГОС НОО и возрастными особенностями, возможностями младших школьников. 
Педагоги должны обеспечивать образовательный процесс с учетом следующих 
факторов: 
- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 
развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах 
школьной жизни; 

- организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 
сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы учащихся, их 
коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 
разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к 
письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и 
коммуникативныхтехнологий; 
- использование игровых технологий, способствующих решению основных 
учебных задач на уроке. 
При выборе применяемых образовательных технологий необходимо учитывать, что все 
технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи 
образования данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и 
плавность перехода учащихся от одной ступени образования к другой. 
Реализация системно – деятельностного подхода должна предусматривать широкое 
использование учащимися и педагогами современных образовательных и 
информационно- коммуникационных технологий в образовательном процессе с учетом 
особенностей начальной ступениобразования. 
Информатизация начального образования в образовательном учреждении 
ориентировано на ознакомление младших школьников с конкретными 
информационными технологиями и на формирование у них информационной 
культуры, т.е. обобщенных навыков работы синформацией. 
Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и 
полифункциональном включении компьютерных технологий в образовательный 
процесс в урочное время и во внеучебных формах школьной жизни. Сценарии 
включения средств ИКТ в процесс обучения предусматривают индивидуальную и 
групповые формы работы учащихся. 
 
Информационно-образовательная среда 
Информационно-образовательная среда школы включает в себя совокупность 
технологических средств (компьютеры, базы данных, программные продукты и др.), 
культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий. 
 

Направление Информационное обеспечение 
Планирование образовательного процесса и 
его ресурсного 

Тематическое и поурочное планирование, 

 
обеспечения 

учебники, методическая литература, 
комплекты 

 программно-прикладных средств, ресурсы сети 
 Интернет 
Фиксация хода образовательного процесса, 
размещение 

Фиксация в классных журналах, дневниках 

учебных материалов, предназначенных для учащихся, дистанционное обучение с 
образовательнойдеятельности учащихся использованием образовательных порталов и 
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 сайтов учителей 
Обеспечение доступа, в том числе в 
Интернете, к 

Развитие официального сайта 
образовательного 

размещаемой информации (включая семьи 
учащихся), 

учреждения. 

методических служб, органов управления 
образованием 

 

 
Взаимодействие образовательного 
учреждения с органами, 

 
Наличие электронной почты школы, доступ ко 

осуществляющими управление в сфере 
образования и с 

всем сайтам, осуществляющим управление в 

другими образовательными учреждениями, 
организациями. 

сфере образования,учительским и учебным 

 сайтамс целью получения ДО и участия в 
 Конкурсах различного уровня. 
Контролируемый доступ участников 
образовательного 

Наличие необходимого программного 

 
процесса к информационным 
образовательным ресурсам в 

оборудования и установка его на 
всех школьных компьютерах 

сети Интернет (ограничение доступа к 
информации, 

 

несовместимой с задачами духовно-
нравственного развития 

 

и воспитания учащихся)  

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 
образовательной программы начального общего образования составляют: 
- информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой 
деятельности администрации образовательногоучреждения: 
ФГОС ОО, Федеральный базисный учебный план, примерные учебные планы, 
образовательная(ые) программа(ы) образовательного учреждения, программ 
развития универсальных учебных действий, материалы о личностном развитии 
учащихся, модели аттестации учащихся, рекомендации по проектированию учебного 
процесса и т.д.; 
- информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности 
учащихся: печатные и электронные носители учебной (образовательной) 
информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые 
образовательные ресурсы ит.д.; 
- информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной 
деятельности обучающих учителей: печатные и электронные носители научно-
методической, учебно- методической, психолого-педагогической информации, 
программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые 
образовательные ресурсы ит.д.). 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 
Образовательное учреждение располагает материальной и информационной базой, 
которая обеспечивает организацию всех видов деятельности младших школьников, 
соответствует санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и 
нормам, возрастным особенностям и возможностям учащихся, отвечает требованиям 
к оснащенности школьных помещений, позволяет обеспечить реализацию 
современных образовательных потребностей. 
В области материально-технического обеспечения образовательного процесса во 2 
корпусе учреждении оборудованы: учебные кабинеты начальных классов, 
оснащенные АРМ учителя, компьютерный класс с внутренней локальной сетью и 
выходом в Интернет, защищенный антивирусными программами и контент-
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фильтрами, постоянно обновляется программно-информационное обеспечение, 
имеется выделенная интернет-линия, сервер, аккумулирующий учебно-методическое 
обеспечение образовательного процесса, официальный сайт 
образовательногоучреждения. 
Оборудованы 2 спортивных зала для занятий физической культурой, спортивными 
танцами. 
В образовательном учреждении функционируют медицинский кабинет; столовая, 
буфет, туалетные комнаты на каждом этаже. 
Много внимания уделяется отдыху и сохранению здоровья. Учебная и внеучебная 
деятельность учащихся организована рационально, в соответствии с СанПиН. 
Ребята занимаются физической культурой, во второй половине учебного дня 
посещают секции по футболу, баскетболу, шахматам, спортивным танцам и др. В 
образовательном учреждении имеется просторная рекреация для проведения 
активного отдыха на переменах для начальной школы. 
Нуждающиеся учащиеся начальной школы получают льготное питание. 
В образовательном учреждении работают медицинская сестра и врач (по договору с 
поликлиникой),педагог-психолог. 
Фонд школьной библиотеки позволяет всех учащихся начальной школы обеспечить 
бесплатными учебниками. В библиотеке оборудован небольшой читальный зал. 
помещениях образовательного учреждения ведется видеонаблюдение. 
Таким образом, в образовательном учреждении создана образовательная среда, 
способствующая развитию ребенка, и достаточно комфортные санитарно-
гигиенические условия. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 
основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 
государственном задании образовательном учреждении. 
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 
(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее 
оказания (выполнения). 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 
образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных 
обязательств на основе государственного задания по оказанию государственных 
образовательных услуг. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного основного общего образования в 
общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной власти субъектов РоссийскойФедерации. 
Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 
средств в год в расчете на одного учащегося, необходимый для реализации 
образовательной программы основного общего образования,включая: 
- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 
программу основного общегообразования; 
- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,игр; 
- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий иоплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 
Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования 
определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 
учетом форм обучения, типа образовательном учреждении, сетевой формы 
реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 
условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 
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здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 
педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 
воспитания, охраны здоровья учащихся, а также с учетом иных предусмотренных 
законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 
деятельности (для различных категорий учащихся), за исключением 
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 
стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 
законодательством. 
Образовательное учреждение самостоятельно принимает решение в части 
направления и расходования средств государственного задания. И самостоятельно 
определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 
необходимые для выполнения государственного задания. 
Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты 
на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с 
Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 
педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 
включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 
соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 
Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные 
организации. 
В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 
организаций на урочную и внеурочную деятельность 
Формирование фонда оплаты труда образовательном учреждении осуществляется в 
пределах объема средств образовательном учреждении на текущий финансовый год, 
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 
определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 
количеством учащихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 
наличии) и локальным нормативным актом образовательном учреждении, 
устанавливающим положение об оплате труда работников образовательном 
учреждении. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными нормативными актами образовательном учреждении. В локальных 
нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии 
и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 
разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 
образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 
динамика учебных достижений учащихся, 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. 
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