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I.   Целевойраздел 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования опирается на 

возрастные особенности младших школьников и планируемые результаты: 

-в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общегообразования; 

-с учѐтом Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно – методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 года № 1/15); 

- в соответствии с авторскими программами линии «Школа России». 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации младший 

школьный возраст в настоящее время охватывает период с 6,5 до 11 лет, а при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья и наличии заявления родителей (законных 

представителей) ребенка – с более раннего возраста. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

начального общегообразования 

 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при реализации основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укреплениездоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состоянияздоровья; 

- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общегообразования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностямиздоровья; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общегообразования; 

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

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

общественно полезнойдеятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательскойдеятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий системно - деятельностноготипа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельнойработы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
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социальной среды (населенного пункта, района,города). 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общегообразования. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- деятельностный подход, 

который предполагает:  

–воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава;  

–переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания 

и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

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

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

–признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся;  

–учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, 

роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 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 

обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

Определены следующие принципы к формированию ООП НОО:  

Образовательная политика Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Велижанская средняя общеобразовательная школа » Панкрушихинского района Алтайского 

края, в соответствии с которой разработана основная образовательная программа начального 

общего образования, выстроена на основании реализации следующих принципов: 

I. Принцип личностного подхода. Согласно современным представлениям, его 

основными сторонами являются: ценность личности, заключающаяся в самоценности 

ребенка; уникальности личности, состоящая в признании индивидуальности каждого 

ребенка; приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, 

а как средство развития личности каждого ребенка; субъект-субъектность учебно- 

воспитательного процесса, ориентация на внутреннюю мотивацию учения и свободу 

выбора ребенком сфер приложения сил в организации школьной жизни; 

самореализация – раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, 
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способностей, потребностей и склонностей; социализация – осознание и освоение 

человеком современных культурных ценностей, знаний, форм бытовой, 

экономической, социальной, духовной жизни; адаптация к существующим в обществе 

правилам и нормам жизни; индивидуализация – развитие продуктивно – творческого 

индивидуально – неповторимого потенциалаличности. 

II. Принцип гуманности.Реализация этого принципа предполагает: создание в школе 

атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и достоинства 

личности ребенка, педагога; формирование в школе действенной альтернативы тем 

тенденциям развития современной цивилизации в целом и российского общества в 

частности, которые разрушают человеческую личность (обстановка нетерпимости, 

насилия, экстремизм, жестокость, грубость, хамство, несправедливость в отношениях 

между личностями, народами, нациями);формирование человеческих 

взаимоотношений на основе дружелюбия, доброжелательности, взаимной помощи, 

заботы и ответственности, справедливости, правдивости, честности, совестливости, 

порядочности; создание действенной службы социально – педагогической и 

психологической помощишкольникам. 

III. Принцип демократичности.Предполагает организацию всей школьной деятельности 

на основе подходов, противоположных авторитарности, бюрократизации, с одной 

стороны, и анархической вседозволенности – с другой, реализуется в системе 

обучения и воспитания через: разработку системы локальных актов, определяющих 

содержание, цели, по определенным направлениям деятельности в ОУ; создание 

отношений в коллективе на основе взаимного уважения прав и свобод учителей, 

учеников,родителей. 

IV. Принцип научности.Предполагает: развитие у учащихся современного научного 

мировоззрения, понимание места и роли человека в мире, в обществе; постоянное 

обновление содержания учебных программ и пособий на основании новейших 

достижений в соответствующей области науки, в педагогике и педагогической 

психологии; создание эффективной системы научно – методического 

информирования педагогов, постоянного повышения уровня их научной эрудиции и 

культуры, профессиональнойкомпетентности. 

V. Принцип природосообразности. Предполагает, что образование основывается на 

научном понимании взаимосвязи природных и социокультурных процессов; что 

учащихся обучают и воспитывают сообразно их полу, возрасту, формируют у них 

ответственность за развитие самихсебя. 

VI. Принцип эффективности социального взаимодействия. Реализация принципа 

предполагает: формирование навыка социальной адаптации; развитие навыка 

самореализации; предоставление учащимся возможности расширить сферу 

продуктивного общения; создание условий для процессов самоопределения и 

адекватнойкоммуникации. 
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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 развитияобучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоениямира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развитияобучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно воспитательных целей и путей ихдостижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессиональногообразования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

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

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

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшегоразвития. 

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 посодержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 

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

исамовыражении; 

- с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательногоразвития; 

-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 имировоззрения. 

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

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, основанийи 
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способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование  существенных связей и 

отношенийобъектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смыслаучения. 

    ООП НОО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника начальной школы»), обозначенных в ФГОС НОО:   

любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

  уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

  любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

  владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;   

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей иобществом;   

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать своюпозицию,  

высказывать свое мнение;   

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образажизни. 

Основная образовательная программа, разработанная образовательной организацией, 

предусматривает:  достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающимися по адаптированной основной 

общеобразовательной программе;   

создание условий для образования детей с особыми образовательными потребностями на 

основе уровневого подхода в обучении, дифференциации обучения и воспитания;  выявление и 

развитие способностей учащихся, включая одарённых детей, через систему кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования 

детей;   

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности через различные формы организации внеурочной 

деятельности;  

использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа:  

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности;   

возможность эффективной самостоятельной работы учащихся на уроке и за егопределами 

благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. 

 Основные цели и задачи ООП НОО реализуются через использование УМК Школа 

России». Основная идея УМК «Школа России» — оптимальное развитие каждого ребенка на 

основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, 

склонностей, развития) в условиях специально организованной деятельности.  

Отличительными чертами образовательной программы «Начальная школа XXI века» являются:   

тесные межпредметные связи, обеспечивающие восприятие целостной картины мира; 

  развитие самостоятельности ребенка с первых шагов в школе; 

 пошаговое введение терминологии и мотивированное ее использования; 

 предусмотренная дифференциация обучения: разноуровневость предлагаемыхзаданий;  

педагогическая поддержка обучающихся;  развитие творческих способностей обучающихся. 

Принципы построения образовательного процесса в МКОУ «Велижанская сош»:принцип 

доступности образования; 

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развитияличности;  

принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, помощи, 
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наставничества;  

принцип творческого сотрудничества с родителями учащихся 

Состав участников образовательных отношений 

Участниками образовательных отношений  в МКОУ «Велижанская сош» 

являютсяобучающиеся (не младше 6,5 лет), родители (законные представители 

несовершеннолетних обучающихся),  педагогические работники и их представители. 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы  
начального общегообразования. 

Основная образовательная программа начального общегообразования 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей,  саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с действующим законодательством и санитарными правилами и нормативами. 

При реализации ООП НОО используются современные образовательные технологии 

деятельностного типа. Реализация ООП НОО ведется на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке. Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации в рамках ООП НОО осуществляется в соответствии с ФГОС НОО. В период 

каникул для реализации целей ООП НОО используются возможности организаций отдыха 

детей и их оздоровления, летних лагерей, создаваемых на базе Учреждения. В целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП НОО организуется 

внеурочная деятельность, обеспечивающая различные интересы обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

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

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

пояснительную записку;  

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования;  

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

ивключает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов:  

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования;  

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;  
рабочую программу воспитания 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

программу коррекционной работы.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, 

а также механизмы реализации ООП.  

Организационный раздел включает:  

учебный план начального общего образования;  
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план внеурочной деятельности,  

календарный учебный график;  
              календарный график воспитательной работы 

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта.  

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации ООП НОО. Программа адресована 

педагогическим работникам, обучающимся и их родителям (законным представителям). 

1.1.4.Общие подходы к организации внеурочнойдеятельности 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО основная образовательная программа 

начального общего образования организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). Программа предполагает образовательную деятельность отличную от 

классно-урочной и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования: 

 содержание внеурочной деятельности строится на изучении интересов и потребностей 

обучающихся разных возрастныхгрупп; 

 выбор курсов внеурочной деятельности определяется родителями/законными 
представителями; 

 внеурочная деятельность, строится на условиях добровольного участия, активности и 
самостоятельностидетей; 

 психологическая атмосфера на занятиях внеурочной деятельности носит неформальный 

характер, которая способствует формированию равноправных отношений детей с педагогами 

на основе общих интересов иценностей; 

 обучающиеся имеют право переходить из одной группы вдругую; 

 практическая значимость полученных знаний и умений; 

 широкое использование образовательного процесса (библиотека, компьютерный класс, 

спортивный зал, спортивные площадки на территории школы ит.д.); 

 занятия в приоритете ставят цели формирования и развития определенных личностных 
качеств ребенка, формирование положительного психологического климата в детском 

коллективе, приобщение к нравственным и культурнымценностям. 

Модель организации внеурочной деятельности МКОУ «Велижанскаясош » - оптимизационная, 

в ее реализации принимают участие педагогические работники учреждения. Координирующую 
роль выполняет классный руководитель. В центре усилий и творческих поисков 

педагогического коллектива школы  находится создание и постоянное совершенствование 

развивающей образовательной среды. Созданная в школе система развития личности 

складывается из многих компонентов (гуманитаризация образования, внедрение активных 

методов и современных технологий обучения, организация активного взаимодействия 
обучающихся, педагогов и социальных партнеров на уроках и во внеурочной деятельности и 

др.).  

Цели внеурочной деятельности:  

- Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. - 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей социальных, интеллектуальных интересов 

обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи внеурочной деятельности:  

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно с 
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общественными организациями, культурными центрами, библиотеками, семьями учащихся. 2. 
Включение учащихся в разностороннюю деятельность.  

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.  

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  
5.Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата.  

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового образа жизни.  
7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.  

8. Совершенствование воспитательной работы в школы.  

9. Углубление содержания, форм и методов занятости свободное от учёбы время.  

10. Организация информационной поддержки учащихся.  
11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 
соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности;  
опора на традиции и положительный опыт организации кружковой работы в школе; 

  опора на ценности воспитательной системы школы; 

  свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

 принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности педагогов 

дополнительного образования, учителей, классных руководителей, психологов и позволяющий 

получить всестороннюю характеристику нравственного, социального, физического здоровья 
детей. 

Описание модели внеурочной деятельности 

 Модель организации внеурочной деятельности школы - оптимизационная, в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники учреждения (учителя, педагоги-
организаторы и др.). Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной 

деятельности опирается на следующие принципы: 

 1. Принцип учета особенностей обучающихся и их родителей, который предполагает 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 
материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной 

программы учреждения.  

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия 
для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, 

самостроительства, самореализации, самоутверждения.  

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию 

максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих 
для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 12 своих сил и 

способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения 

потребностей, желаний, интересов,  

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года 

при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может 
быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий 

должна содержаться в рабочей программе кружка, студии.  

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

образовательном процессе.  
6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и 

ценными для социального окружения образовательного учреждения.  
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Содержательное и методическое обеспечение занятий деятельности осуществляется через 
программы образовательных внеурочной деятельности, учебно-методические пособия, ведение 

журнала внеурочной деятельности. 

 Для реализации внеурочной деятельности используются рабочие программы, разработанные 

педагогами образовательного учреждения.  
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, экскурсии, 

олимпиады, конкурсы, общественно полезные практики, социальное проектирование, 
соревнования, концерты, творческие отчеты, защиты проектов и т.д. Внеурочная деятельность 

организуется по видам: 

 - игровая деятельность;  

- познавательная деятельность;  

- проблемно - ценностное общение;  
- коллективная проектная деятельность;  

- трудовая деятельность;  

- спортивно-оздоровительная деятельность;  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 
допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Направления внеурочной деятельности  

Спортивно-оздоровительное направление Целесообразность данного направления 
заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени начального образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Основные задачи:  

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом ихвозрастных, 
психологических и иных особенностей;  

Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Духовно-нравственное направление 
 Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовнонравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 13 деятельности, в 

совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов общества.  

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества.  
Основными задачами являются: формирование общечеловеческих ценностей в контексте 

формирования у обучающихся гражданской идентичности;   

воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России;  
приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической илисоциокультурной 

группы;   

сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности. 

Социальное направление 
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 
социуме. 
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 Основными задачами являются: формирование психологической культуры и 
коммуникативной компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме;  

 

формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 
социуме;   

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; формирование отношения к 
семье как к основе российского общества; 

  воспитание у младших школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшему поколению.  

Общеинтеллектуальное направление  

 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования.  

Основными задачами являются:  

формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;  

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 
общего образования.  

Общекультурное направление Целесообразность данного направления заключается в 

воспитании способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 
формированию художественно-эстетических ценностей, развитию общей культуры, знакомство 

с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран.  

Основными задачами являются:  
формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

  становление активной жизненной позиции; 

  воспитание основ правовой, художественно-эстетической, физической и экологической 
культуры. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности:  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, первичного 
понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своим учителем, как значимым 

для него носителем положительного социального знания.  

Второй уровень результатов – получение школьником 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 

школьников между собой на уровне класса, школы. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить.  
Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых ему людей, юный человек действительно становится социальным деятелем, 
гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного 

действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества.  

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть сформированы 
следующие компетентности: коммуникативная, эстетическая, социальная, гражданская и 
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социальная.  
Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется на основе 

диагностики интересов и потребностей детей, возможностей ресурсного и кадрового 

обеспечения школы. Организация внеурочной деятельности осуществляется в пределах 

рабочего времени учителей предметников, классных руководителей, педагогапсихолога, 
социального педагога в соответствии с утвержденным штатным расписанием. Данные занятия 

проводятся по выбору обучающихся и их семей. Внеурочная деятельность представлена 

рабочими программами курсов, кружков, секций по конкретным направлениям. ФГОС общего 

образования определяют общее количество часов внеурочной деятельности на каждом уровне 
образования, которое составляет до: 1350 часов на уровне начального общего образования. 

Недельный объём нагрузки внеурочной деятельности в МКОУ «Велижанская сош» 1-4 классах 

определён в размере 5 академических часов для каждого класса. 

 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

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

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования. Они представляют собой систему  

обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты: 

 • являются основой для разработки основной образовательной программы начального общего 

образования;  

 • обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 

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

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

 • являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

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

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

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

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

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

 Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действиями – 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными через 

специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной 

деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

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

Структура планируемых результатов 

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП НОО отражают требования 

Стандарта, передают специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей 

изучения отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям обучающихся.  

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО должны уточнять и 

конкретизировать общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с 

позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих 

результатов.  

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования: 
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 • личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностносмысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.  

• метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями.  

• предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

 7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 
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звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий.  

1.2.1. Предметные результаты освоения основной образовательной программыначального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы:  

Русский язык и литературное чтение  

Русский язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  
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4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Родной язык и литературное чтение на родном языке   

Родной язык: 
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета;  

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных 

единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения к 

правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека;  

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке:  

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

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

понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;  

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

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

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимыхдля овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  

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

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы.   
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Математика и информатика: 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных 

и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач;  

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

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

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

анализировать и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир): 

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

свершения, открытия, победы;  

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

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

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

опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

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

Основы религиозных культур и светской этики  

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России;  

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России;  

7) осознание ценности человеческой жизни.  

Искусство Изобразительное искусство:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

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

культуры родного края, эстетического отношения к миру; пониманиекрасоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а 

также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

Музыка: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

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

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.  

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды 

и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач.  

Физическая культура:  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 2) овладение умениями 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе 

подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО). 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее - система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

«Велижанская сош» и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

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

обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, 

но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, еесодержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 
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образовательной программы начального общего образования в виде содержательного блока 

«Выпускник научится» и «Выпускник получитвозможностьнаучиться» для каждой 

программы, предмета, курса. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности  на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательнойдеятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности школы и педагогов. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использовании 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 
образовательных достижений. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки 

состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной икритериальной 

базы оценки.С этой целью система оценки достижения планируемых результатов включает в 

себя две согласованные между собой системы оценок:внешнююоценку (или 

оценку,осуществляемую внешними по отношению к школеслужбами),ивнутреннюю оценку 

(или оценку, осуществляемую самойшколой — обучающимися, педагогами, 

администрацией). Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую оценку, 

портфолио, внутришкольный мониторинг образовательных достижений, промежуточную 

аттестацию обучающихся. К внешним процедурам относятся: независимая оценка качества 

образования и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней.  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

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

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

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

универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общегообразования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности учебных предметов, представленных в основной образовательной 

программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй ишколой. 
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Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основныхблока: 

- самоопределение; 

- смыслообразование; 

- морально – этическаяориентация. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговойоценке. 

Для оценки личностных результатов обучающихся начальной школыиспользуютсяследующиу 

методики: 

 Уровень воспитанности учащихся (методика Н.П. Капустина) (1 - 4 классы) - конец 

учебногогода 

 Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и ценностных 

ориентаций ―Домики,автор О.А. Орехова(1 класс)-началоучебного года. 

 Анкета для оценки уровня школьной мотивации учащихся начальных классов, автор Н. 

Г. Лускановой (1-4 классы) - начало учебногогода 

 Изучение самооценки «Лесенка»(1-4класс) Личностные результаты выпускников на 

уровне начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

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

воспитательной и образовательной деятельности школы. 

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа 

стекстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

-способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение планировать собственную 

деятельность; умение контролировать и оценивать свои действия; проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение информации; 

-умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов; 

-логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации, установления аналогий; 

-умения сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении начального общего 

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

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса. 

Система оценки деятельности по формированию и развитию УУД 

 

 

Диагностики личностных результатов 

обучающихся 

 

Диагностики метапредметных 

результатов обучающихся 
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Цель - установление интенсивности 

познавательной потребности, определение 

уровня самооценки, нравственно- 

этического развития личности 

обучающегося. 

Цель: определение уровня 

сформированности ПОР, РОР, КОР. 

- Уровень воспитанности учащихся 

(методика Н.П. Капустина) (1 - 4 классы) - 

конец учебногогода 

- Проективный тест личностных 

отношений, социальных эмоций и 

ценностных ориентаций ―Домики, автор 

О.А. Орехова (1 класс) – началоучебного 

- Анкета для оценки уровня школьной 

мотивации учащихся начальных 

классов,авторН. Г. Лускановой (1-4 

классы)-начало учебногогода 

Диагностика: методика "Лесенка" В.Щур и 

С. Якобсона 

-«Лист общеучебных достижений 

ученика» (наблюдения учителя, классного 

руководиетля) 

-«Индивидуальные достижения 

метапредметных образовательных 

результатов (в том числе и читательская 

грамотность)» (наблюдения учителя, 

классного руководителя) 

-Комплексные контрольные: Логинова О. 

Б. 

Мои достижения. Итоговые комплексные 

работы. 1-4 класс / О. Б. Логинова, С. Г. 

Яковлева; под ред. О. Б. Логиновой. — М.: 

Просвещение, 2011. 

 

Особенности оценки индивидуального проекта 
Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий. 

3. Сформированность регулятивных действий. 

4. Сформированность коммуникативных действий. 

Система оценки предполагает два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый и повышенный. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 
Базовый Повышенный 

Самостоятельно

е приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опоройна помощь руководителя 

ставить проблему и находитьпути 

ее решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваиватьновые    способы  

действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути ее решения; 

Продемонстрировано свободное 

владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельномыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненнойработы. В 

работе ив ответах на вопросыпо 

содержанию работы отсутствуют 

грубыеошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. 

Ошибки отсутствуют 
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Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под контролем 

и при поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована 

и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения 

и представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы. 

Тема ясно определенаи 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все

 мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы. 
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.Оценка предметных результатов ведётся каждым 

учителем в ходе процедур текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Достижениеэтихрезультатовобеспечиваетсязасчётосновныхкомпонентовобразовательн

ой деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

частиучебногоплана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным 

вФГОСНОО,предметныерезультатысодержатвсебе,во-первых,системуосновополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материалразличныхкурсов(далее —системупредметныхзнаний),и,во-

вторых,системуформируемых действий сучебным материалом (далее — систему 

предметных 

действий),которыенаправленынаприменениезнаний,ихпреобразованиеиполучениеновогозн

ания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

Вней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимодля текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющиеилиуглубляющиеопорнуюсистемузнаний,атакжеслужащиепропедевтикойдля

последующегоизучения курсов. 

Копорнымзнаниямотносятсяпреждевсегоосновополагающиеэлементынаучногознания 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры),лежащие 

в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, 

понятия,факты,методы.Науровненачальногообщего образовании 

якопорнойсистемезнанийотнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение 

которого позволяет учителю иобучающимсяэффективнопродвигатьсявизучениипредмета. 
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Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основныхзадач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого 

материаладля последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, 

потенциальнойвозможности ихдостижениябольшинством обучающихся. Иными словами, в 

эту группувключаетсясистема такихзнаний,умений,учебныхдействий,которые,во-

первых,принципиальнонеобходимыдляуспешногообученияи,во-

вторых,приналичииспециальнойцеленаправленнойработыучителявпринципемогутбытьдост

игнутыподавляющимбольшинством детей. 

Приполученииначальногообщегообразованияособоезначениедляпродолженияобразова

нияимеетусвоениеучащимисяопорнойсистемызнанийпорусскомуязыку,родномуязыкуи 

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себеосвоениесистемыопорныхзнанийиспособностьвоспроизводитьихвстандартныхучебныхситуациях

,аспособностьиспользоватьэтизнанияприрешенииучебно—познавательныхиучебно-

практическихзадач.Инымисловами,объектомоценкипредметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися,с предметнымсодержанием 

Организация и содержание оценочных процедур предметных результатов. 

  Текущий контроль 
Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка образовательных 

(учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в соответствии с образовательной 

программой в целях:   

- определения степени освоения образовательной программы;   

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

государственных образовательных стандартов.   

Периодичность текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем в соответствии с 

авторской программой и образовательной программой школы.   

Текущий контроль осуществляется по 4-бальной шкале оценивания («2», «3», «4», «5») по учебным 

предметам обязательной части учебного плана, безотметочно (не оценивается) - в части 

формируемой участниками образовательных отношений, в том числе по курсам внеурочной 

деятельности. 

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, самостоятельная работа, 

тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с грамматическим заданием, зачет, 

письменные работы практической части программы по предмету (лабораторные, практические), 

домашние работы. Данные виды работ оцениваются по 5-бальной шкале в соответствии с 

критериями оценивания.   

Результаты текущего контроля фиксируются в журналах.  

При безотметочном оценивании курса учителем используется краткая характеристика процесса и 

результатов учебного труда ученика («словесная оценка») и самооценка ученика.   

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения учащимися 

образовательной программы.  

Промежуточная аттестация проводится с целью:   

- объективного установления фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;   

- соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных образовательных стандартов;   

- оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении 

образовательной деятельности;  

- оценки динамики индивидуальных образовательных достижений.   

Формы промежуточной аттестации 
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Формы промежуточной аттестации: четвертная промежуточная аттестация и годовая промежуточная 

аттестация. 

Годовая промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, в том 

числе курсу внеурочной деятельности.   

Четвертная промежуточная аттестация не проводится по курсам части формируемой участниками 

образовательных отношений, в том числе по курсам внеурочной деятельности.  Механизм 

осуществления промежуточной аттестации (четвертной аттестации) по учебным предметам 

представляет собой среднее значение результатов текущего контроля. Округление результата 

проводится по правилам математического округления.   

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных промежуточных 

аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций. 

Округление результата проводится по правилам математического округления. К годовой аттестации 

допускаются все обучающиеся переводных классов. В конце учебного года проводятся комплексные 

проверочные работы. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком.  

Формы промежуточной аттестации курсов части формируемой участниками образовательных 

отношений, в том числе по курсам внеурочной деятельности – зачёт (незачёт). 

Основные подходы к оценке образовательныхдостижений: 
- критериально-ориентированный 

При данном подходе результаты могут интерпретироваться двумя способами: в первом случае 

делается вывод о том, освоен или не освоен проверяемый материал (достиг стандарта или нет), во 

втором- дается уровень или процент освоения проверяемого материала. В данном случае 

определяется уровень качественной, абсолютной успеваемости и степениобученности. 

- ориентированный на индивидуальные нормы конкретного ученика, реального уровнего 

развития в данный момент времени. Результатом оценки в этом случае является темп усвоения и 

объем усвоенного материала по сравнению сего начальным стартовымуровнем. 

Для управления качеством обучения в школе используется мониторинг на уровне ученика и на 

уровнеадминистрации. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика организуется на основе диагностических методов 

поэтапам: 

1 этап–стартовая диагностика (на входе в 1класс) 

2 этап–входная диагностика (начало учебного года и начало изучения тем)  

3этап–текущая диагностика (в ходе изучения программногоматериала) 

4 этап- промежуточная диагностика (в конце каждого года обучения)  

5 этап- итоговая диагностика (в конце 4класса) 

Стартовая диагностика (предварительный контроль на входе) в первых классах основывается на 

результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе. Эти показатели 

определяют стартовые условия обучения детей, которые необходимо учитывать в текущем 

оценивании. Частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных умений, скудость  и 

неполнота представлений, низкий уровень социального развития не является основанием для 

дискриминационных решений, а указывает на необходимость индивидуальной коррекционной  

работы сребенком. 

Цель входной диагностики– оценка уровня сформированности предметных знаний умений, навыков 

и способов деятельности, необходимых для качественного усвоения программного материала. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика направлен на анализ уровня достижений 

планируемых результатов по текущим темампрограммы. 

Задача мониторинга качества обучения на уровне ученикавыявить: 

- соответствие знаний учащихся планируемым результатам на базовом и повышенном уровне (для 

обучающихся с высоким уровнем развития познавательнойсферы); 

- эффективность организации учебного процесса, его методическогообеспечения; 

- уровень сформированности универсальных учебныхдействий; 

- проблемы в знаниях детей по разным разделам программногоматериала; 

- сравнивая результаты, оценить динамику развития иобученности. 
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Мониторинг достижения предметных результатов предусматривает планируемый результат, который 

выражается в задаваемом уровне качественной успеваемости и достигнутом уровне, который может 

быть оцененкак: 

оптимальный уровень:80-100%. 

допустимый уровень:65-80%, 

критический уровень: 50-65%,  

недопустимый уровень:до50%. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика также предусматривает и анализ допущенных 

обучающимися ошибок, что позволяет оценить динамику уровня сформированности предметных 

умений. Каждая ошибка анализируется как в количественном соотношении, так и в процентном 

отношении. Коррекционная работа планируется с уровня 20%. Если ошибок больше, чем 36%, 

проводится анализ причин. Такой подход позволит также оценить динамику уровня 

сформированности предметныхумений. 

В соответствии с требованиями Стандарта оценка достижений планируемых результатов 

осуществляется на 2 уровнях: базовом, где очевиден способ решения, и повышенном, в которых 

способ решения явно не задан и ученик должен продемонстрировать уровень самостоятельности в 

использовании изученногоматериала. 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся 1-4 классов школы.  

Аттестация в 1 классах осуществляется на безотметочной основе. Не допускается использование 

любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку(звездочки, самолетики, солнышки и 

пр.).  

Основными принципами безотметочного обучения являются:  

- дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих действий;  

- критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, выработанной 

совместно с учащимися основе. Критерии должны быть однозначными и предельно четкими; 

- приоритет самооценки – формируется способность учащихся самостоятельно оценивать результаты 

своей деятельности. Для воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух 

самооценок учащихся - прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка 

выполненной работы). Самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя;  

- непрерывность – с учетом непрерывности процесса обучения, предлагается перейти от 

традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к оцениванию процесса 

движения к нему. При этом учащийся получает право на ошибку, которая, будучи исправленной, 

считается прогрессом в обучении; 

- гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном процессе используются 

разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко реагировать на прогресс или регресс в 

успеваемости и развитии ученика; 

- естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка должны проводиться в 

естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение. В характеристику учебно-

познавательной деятельности школьников включаются результаты наблюдений за их учебной 

работой в обычных условиях. 

Допускается лишь словесная объяснительная оценка, условные шкалы, на которых фиксируется 

результат выполненной работы по определенному критерию, различные формы графиков, таблиц, в 

которых отмечаются уровни учебных достижений ребенка по множеству параметров. 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников.  

Положительно оценивается каждый удавшийся шаг обучающегося, проводится целенаправленная 

работа по обучению самоконтролю: сравнивать свою работу с образцом, находить ошибки, 

устанавливать их причины, самому вносить исправления. Оцениванию не подлежат: темп работы 

ученика, личностные качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности 

памяти, внимания, восприятия, темп деятельности идр.). 

Особенность процедуры оценивания при безотметочном обучении состоит в том, что самооценка 

ученика должна предшествовать учительской оценке. Несовпадение этих двух оценок становится 

предметом обсуждения. Для оценивания и самооценивания выбираются только такие задания, где 

существует объективный однозначный критерий оценивания. Критерии и форма оценивания каждой 

работы учащихся могут быть различны и должны быть предметом договора между учителем и 
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учениками. Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность самих обучающихся. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

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

эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за ихрезультаты. 

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по предметам, 

включенным в этот учебныйплан. 

Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность и т.п., аттестуются на основе итогов их аттестации в 

этих учебных заведениях. 

Комплексные итоговыеработы 
Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы позволяет 

определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных действий, полученных в 

одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению, как 

разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в 

определенном смысле выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в 

решении разнообразных проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую 

отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. Задания основной части охватывают все 

предметы, служащие основой дальнейшего обучения – русский язык, чтение, математика; может 

добавляться и окружающий мир. Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора 

дополнительных данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как 

рефлексия, способность к саморегуляции, самоконтролю,самокоррекции. 

Модель учёта достижений обучающихся во внеурочной деятельности 

в условиях реализации ФГОС НОО  

в МКОУ «Велижанскаясош» Панкрушихинского района Алтайского края 

Потребность в объективной оценке результатов деятельности человека всегда была и остается 

одной из самых значимых в любой сфере человеческой деятельности. И если на сегодняшний 

день уже существует устоявшееся ранжирование учебной деятельности по 5-ти бальной шкале, 

то результат внеурочной деятельности требует разработки модели учета внеурочных достижений 

учащихся. 

В связи с введением  ФГОС внеурочная деятельность учащихся в школе является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Ее специфика связана с тем, что такая 

деятельность осуществляется в свободное от учебного процесса время и чаще всего зависит от 

собственного выбора школьника. В связи с этим такая деятельность, как правило, не имеет 

объективной оценки и имеет серьезный недостаток – оценка направлена исключительно на 

внешний контроль, сопровождаемый педагогическими и административными санкциями, а не на 

внутренний контроль, направленный на самоорганизацию и самооценку учеником собственной 

деятельности. 

Таким образом, разработка модели учета внеурочных достижений учащегося – это 

чрезвычайно актуальное и проблемное направление развития образования на современном этапе, 

поскольку в настоящее время не существует целостной системы оценки и учета личностных 

достижений учащихся.  

Цель реализации данной модели - всестороннее оценивание достижений учащегося во 

внеурочной деятельности, мотивация учащегося для дальнейшего продолжения занятий 

внеурочной, а также проектной и исследовательской деятельностью. 

Общее описание модели достижений обучающихся во внеурочной деятельности. 

 Разработанная модель направлена на учёт количественных и качественных изменений, 

происходящих в личностном росте ребёнка и его успешности. 

 В модель заложен «накопительный» принцип учёта достижений учащихся на протяжении 

всего процесса обучения в детском коллективе. Это позволяет построить шкалу 

успешности ученика и научить его видеть собственный рост, приобретая компетенции в 

той или иной области деятельности. 
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В основу разработанной модели внеучебных достижений легли три предмета диагностики: 

- личность самого воспитанника; 

- детский коллектив как одно из важнейших условий развития личности ученика; 

- профессиональная позиция педагога 

Говоря о модели учёта достижений обучающихся во внеурочной деятельности, следует сказать о 

механизме отслеживания посещаемости обучающимися внеурочной деятельности. 

Одним из возможных инструментов учёта занятости школьников во внеурочной деятельности 

может стать карта вовлечённости обучающегося на начало и на конец учебного года. 

Карта вовлечённости обучающихся ___ класса во внеурочную деятельность. 

Дата  

Ф.И. 

обучающегося 

Направления внеурочной деятельности Учреждения 

дополнительног

о образования 
2020-

2021 
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В конце учебного года проводится анализ данной карты, который позволяет систематизировать 

сведения о занятости детей, о наиболее популярных курсах внеурочной деятельности, об активности 

школьников. 

 Вовлечённость обучающихся во внеурочную деятельность также отслеживается в журналах 

занятий. Эти журналы ведёт педагог в течение учебного года. Замдиректора по ВР осуществляет 

проверку этих журналов 1 раз в четверть.   

Карта вовлечённости обучающихся во внеурочную деятельность и журнал занятий внеурочной 

деятельности хранятся в методическом кабинете в течение 5 лет. 

 

     Личность школьника  - главный показатель эффективности процесса воспитания.  

Критерием качества 

  является динамика личностного роста обучающихся, а его показателями: приобретение 

школьниками социально-значимых знаний. 

 Развитие социально-значимых отношений. 

 Накопление школьниками опыта социально-значимого действия. 

Каждый педагог в своей рабочей программе по курсу определяет метапредметные и  

личностные результаты, которые будут достигнуты учащимися (эти результаты зависят от 

направления внеурочной деятельности), а также способы оценки достижения учащимися 

планируемых результатов и формы представления результатов (выставки, спектакли, концерты, 

соревнования, турниры, конференции, портфолио и др). 

 В течение года педагог  заполняет уровневую таблицу мониторинга результатов. 

 

Уровневая таблица мониторинга результатов 

№ ФИ ученика Правильное выполнение 

задания 

  1         2         3         4         

5 

Уровень выполнения 

заданий  

1 Иванов  1 1 1 1 1 1 уровень 

2 Сидоров 1 1 0 1 0 2 уровень 

3 Петров  0 0 0 1 0 3 уровень 

Кол-во справившихся с заданиями (в%)       
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Кол-во ( %),  не знают как выполнять 

это задание и не приступают к 

выполнению  

      

 

Нижняя строка показывает, какой процент учеников справился с каждым заданием, сколько 

учеников ( в  %) не умеют выполнять задания по предложенным темам. С такими учениками следует 

провести занятия в индивидуальном порядке. В правой колонке  определяется рейтинг ученика по 

итогам выполнения заданий. Анализ данной таблицы позволит учителю скорректировать свою 

работу. 

В течение года ежемесячно педагог, ведущий курс по внеурочной деятельности, заполняет лист 

индивидуальных достижений ученика.  

ЛИСТ 

индивидуальных достижений ученика __ класса  

по курсу внеурочной деятельности «_________________________________» 

 

Вид деятельности. 

Время учёбы (месяц) 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Регулярно посещает занятия.          

Старательно и терпеливо выполняет указания учителя.          

Адекватно относится к критике со стороны педагога.          

Высказывает своё мнение о деятельности товарищей, 

критически сравнивает свою работу с другими.  

         

 

Каждый педагог прописывает результаты, которые должен 

показать обучающийся в данном курсе. 

 

         

         

         

 

 Анализ этих листов позволяет педагогу  определить уровень сформированности УУД. 

Детям со средним уровнем педагог должен помочь к концу года достичь более высоких результатов. 

Обучающихся с низким уровнем формирования УУД педагог должен постоянно активизировать, 

поддерживать их интерес в этом виде деятельности. 

Следующая  карта развития метапредметных результатов заполняется педагогом в конце учебного 

года и позволяет  определитьуровень формирования метапредметных результатов.  

 

Карта развития метапредметных результатов 

курса внеурочной деятельности «__________________________________» 

ученика ____ класса    Ф.И._______________________________________________ 

Метапредметные результаты 

 

Да Нет 

Высокая мотивация к ……..   

Проявляет настойчивость в достижении цели.   

Применяет методы наблюдения.   

Оценивает ….   

Обсуждает проблемные вопросы с учителем.   

Строит работу на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи. 

  

Сравнивает результаты своей деятельности с результатами других 

учащихся. 

  

Определяет успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. 
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Понимает причины успеха/неуспеха своей деятельности;   

Обладает волевой саморегуляцией в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

  

Объясняет свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства. 

  

Вступает в беседу и обсуждение на занятии и в жизни.    

 Если обучающийся набирает 10-12 положительных ответов. У него высокий уровень 

формирования метапредметных результатов.  

7-8 положительных ответов – средний уровень формирования. Учителю необходимо больше 

обращать внимания на работу с этим обучающимся. 

5-6 положительных ответов – низкий уровень формирования. Учитель должен построить работу с 

данным учеником так, чтобы в следующем году повысить уровень формирования метапредметных 

результатов.  

 Мониторинг сформированности универсальных учебных действий проводится в начале и в конце 

каждого учебного года. Стартовая диагностика в начале учебного года позволяет сформулировать 

систему учебных задач на развитие способностей к рефлексии, сотрудничеству и учебной 

самостоятельности младших школьников. В конце учебного года проводится мониторинг для 

учащихся по картам самооценки.  

Уровневая карта  развития самооценки. 

 

Поведенческий индикатор Показатель Уровень 

Всецело полагается на отметку учителя, 

воспринимает ее некритически (даже в 

случае явного занижения), не 

воспринимает аргументацию оценки; не 

может оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи. 

Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Отсутствие 

оценки 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением новой 

задачи и не пытается этого делать; 

может оценить действия других 

учеников. 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой действия. 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Свободно и аргументировано оценивает 

уже решенные им задачи, пытается 

оценивать свои возможности в решении 

новых задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние признаки 

задачи, а не ее структуру, не может 

этого сделать до решения задачи. 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

 

 И лист индивидуальных достижений ученика, и карта развития метапредметных результатов 

хранятся в течение 5 лет у замдиректора по УВР. 

На современном этапе, в условиях необходимости предпрофильной подготовки, встала 

необходимость накопления информации о достижениях каждого обучающегося, для чего должна 

быть создана система портфолио. 

Портфолио - это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений 

школьника в определенный период его обучения.  
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Этот способ позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных видах 

деятельности - учебной, творческой, социальной, коммуникативной и др. и является важным 

элементом практико-ориентированного подхода к образованию. 

Важная цель портфолио - представить отчет по процессу образования подростка, увидеть 

«картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить отслеживание 

индивидуального прогресса обучающегося в широком образовательном контексте, 

продемонстрировать его способности практически применять приобретенные знания и умения. 

Для формирования портфолио были разработаны формы сбора информации о достижениях 

обучающихся.  

 

Анкета для обучающегося 

Фамилия____________________  

класс _______________________ 

четверть____________________ 

Личные достижения. 

Область достижений Предмет, название вида спорта, 

название научной работы, сфера 

социально-культурных достижений 

Достижение (место, 

кем выдан диплом 

или грамота) 

Дата 

Олимпиады    

Спорт    

Научная работа    

Социально-

культурная область 

   

Анкету заполняется ученик один раз в четверть, в заполнении участвуют классный руководитель, 

родители обучающегося. Затем классные руководители обрабатывают анкеты обучающихся и один 

раз в четверть заполняют сводную таблицу достижений своего класса, эта ведомость сдается 

замдиректору по ВР. 

Достижения обучающихся ______ класса 

за ____четверть 

Фамилия 

обучающегося 

Предметные 

олимпиады 

Научные 

достижения 

Спорт Социально-

культурная сфера 

     

     

     

Замдиректора по ВР один раз в четверть обрабатывает сданные сведения о достижениях 

обучающихся и заполняет ведомость «Достижений» по школе. 

 

Класс Предметные 

олимпиады 

Научные 

достижения 

Спорт Социально-

культурная 

сфера 

     

     

     

 

В механизм отслеживания результатов внеурочной деятельности должна входить и самооценка 

обучающихся. 

Приложение № 1 

Общая рефлексивная карта курса внеурочной деятельности. 

1.Какой курс внеурочной деятельности я посещаю с 

большим удовольствием? 
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2.Какой курс считаю самым важным?  

3.Какой курс считаю не нужным?  

4. Сколько курсов посещаю?  

5. Помогают ли родители?  

6. Где буду использовать полученные знания?  

7.Помогают ли курсы в повседневной учёбе?  

8.Какой новый курс хотел бы посещать?  

Данная рефлексивная карта заполняется учеником в декабре и мае и хранится у классного 

руководителя. 

Приложение № 2 

Рефлексивная карта. 

ученика _______ класса  ФИ________________________________________ 

курса внеурочной деятельности «___________________________________» 

 

1. Чему я научился на занятиях?  

2. Буду ли продолжать занятия в следующем году?  

3.Над чем ещё надо поработать?  

4. Где пригодятся знания?  

5.В полную ли силу занимался?  

6.За что можешь себя похвалить?  

 Эта карта заполняется учеником в конце года и  вкладывается в портфолио. 

Приложение № 3                                                                                                         

Анкета 

вовлечённости обучающихся в исследовательскую и проектную деятельность. 

Вопрос Ответ 

1. Участвовал ли в проектной и исследовательской 

работе в прошлом году? 

 

2. Кто помогал в  работе?  

3. Желаешь ли участвовать в новом учебном году?  

4. Участвовал ли в школьной научной конференции?   

5. Презентовал ли работу на других конференциях, вне 

школы? 

 

Эта анкета заполняется учеником в конце года и  вкладывается в портфолио. 

Приложение № 4 

Лист рефлексии 

ФИ обучающегося__________________________________ 

 Моя оценка                

( 0 – 10 баллов) 

Оценка педагога         

(0 - 10 баллов) 

Тема моей работы   

Мне было интересно   

 Я умею:   

 Искать информацию 

 Выбирать из текста главное 

 Составлять текст 

 Работать по готовому плану 

 Планировать свою работу 

 Делать презентации 

 Работать с Интернетом 

 Проводить опрос 
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 Составлять анкету 

 Анализировать данные 

 Ставить эксперимент 

 Делать выводы 

 Умею презентовать свою работу 

 Умею задавать вопросы по содержанию 

 Умею отвечать на вопросы 

 На выступлении чувствую себя комфортно 

 Умею договориться с товарищами 

 

Доля  моей самостоятельности   

Что мне не понравилось   

 

Полученные данные обрабатываются педагогом и вносятся в сводную ( за весь курс обучения)  

карту индивидуального развития обучающегося для наблюдения наличия / отсутствии динамики и 

коррекции дальнейшей работы. 

Приложение №  5 

Карта рефлексии  _____ класс 

 

Достигнутые результаты Самооценка 

0 – 10 

баллов 

Оценка 

педагога 

0 – 10 

баллов 

Метапредметные  и личностные результаты 

Вношу вклад в охрану природы   

Умею договориться  с товарищем    

Умею найти нужную информацию   

Умею найти себе  работу в паре, в группе   

Умею работать по готовому плану   

Умею планировать свою работу   

 

Приложение № 5 

Критерии оценки выполнения творческой работы. 

№ Ф.И.О. ребёнка Название 

работы 

Техника 

исполнения 

Аккуратно

сть 

Самостоят

ельность 

Завершен

ность 

       

- работа аккуратна, завершена, выполнена самостоятельно. 

- работа аккуратна, завершена, выполнена с помощью педагога. 

- работа не аккуратна, завершена, выполнена с помощью педагога. 

 

 Детский коллектив как условие развития личности школьника. Социально-педагогическая 

среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в образовательном 

учреждении: 

• Сформированность детского коллектива (благоприятный психологический микроклимат, 

сплочённость коллектива, уровень развития коллективных взаимоотношений, развитость 

самоуправления, наличие традиций). 

• Сформированность мотивации воспитанников к участию в общественно полезной деятельности 

коллектива. 

• Сформированность коммуникативной культуры учащихся. 
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Для изучения уровня развития детского коллектива в нашей школе было решено использовать 

методику «Какой у нас коллектив», составленную А.Н.Лутошкиным. 

Цель данной диагностической методики состоит в выявлении степени сплоченности детского 

коллектива – школьного класса, творческого группы, спортивной секции, клуба, школьного детского 

объединения и т.д. Ведь от этого во многом зависит и личностное развитие входящего в тот или иной 

коллектив ребенка. Детский коллектив является одним из важнейших условий этого развития. 

Приводимая ниже достаточно известная и неоднократно апробированная методика 

А.Н.Лутошкина как раз и позволяет изучить детский коллектив, определить, насколько школьники 

удовлетворены своим коллективом, насколько они считают его спаянным, крепким, единым. 

 

Для изучения уровня развития детского коллектива также было решено использовать 

социометрическое изучение межличностных отношений в детском коллективе 

Методика социометрии (ее основоположником считается Дж.Морено) направлена на изучение 

межличностных отношений в группе. Она позволяет определить неформальную структуру 

детской общности, систему внутренних симпатий и антипатий, выявить лидеров и 

«отверженных» членов группы. Социометрия позволяет понять, насколько окружающий ребенка 

коллектив благоприятствует его личностному развитию, насколько члены коллектива 

расположены к ребенку, насколько сам ребенок расположен к членам этого коллектива. 

 

Опросный лист 

Анкета, которую мы предлагаем тебе заполнить, поможет улучшить отношения между 

школьниками в вашем коллективе, сделать его дружнее и сплоченнее. Ответь, пожалуйста, на 

следующие вопросы: их всего три. 

1.Представь, что ваш класс отправляется в самостоятельное и нелегкое путешествие. Кого бы 

ты хотел видеть командиром вашей группы?_____________________________________________ 

2.Если бы вашему классу пришлось участвовать в школьной олимпиаде по учебным 

предметам, кого бы ты хотел видеть капитаном этой команды?_____________________________ 

3.Кого из класса ты бы пригласил к себе на вечеринку, день рождения или просто в 

гости?______________________________________________________________________________ 

После каждого вопроса напиши по три фамилии тех своих одноклассников, которые 

соответствуют твоему выбору. Обязательно подпиши свою анкету. Спасибо! 

 

Данные методики проводит и обрабатывает школьный психолог. Собранный материал 

хранится в течение пяти лет. 

 

• Профессиональная позиция педагога. Критерий качества – грамотная организация воспитания: 

соответствие целей и задач, поставленных педагогом, возрастным особенностям детей, их 

интересам, запросам (также родителей); актуальным проблемам, возможностям образовательного 

учреждения; соответствие форм и содержания поставленным целям. Задачам, ожидаемым 

результатам; использование воспитательного потенциала учебной и внеучебной деятельности. 

 

Для диагностики профессиональной позиции педагога  используются материалы из книги  

Степанова П.В. «Диагностика и мониторинг процесса воспитания в школе» под ред П.В. Степанов, 

Д.В. Григорьев, И.В. Кулешова. - М.: Академия: АПКиПРО, 2003. - 82 c. 

 

Оценка достижения планируемых результатов внеурочной деятельности. 

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим критериям: 

1. повышение интереса к творческой деятельности,  

2. повышение мотивация к публичным выступлениям.  

3. повышение социальной активности; 

4. развитие навыков самостоятельной творческой деятельности; 

5. динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  
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          Оценочная деятельность учащихся заключается в определении учеником границ 

знания/незнания своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые 

предстоит решить в ходе осуществления внеурочной деятельности. 

Формы и инструментарий фиксации результатов во внеурочной деятельности: 

Направления, курсы Формы и инструментарий оценивания результатов 

Общеинтеллектуальное - уровневая таблица мониторинга результатов; 

- карты самооценки; 

- дипломы призёров олимпиад; 

- уровневая карта развития самооценки; 

Проектная деятельность - анкета вовлечённости обучающихся 

в исследовательскую и проектную деятельность. 

- научные конференции; 

- листы рефлексии 

- дипломы призёров конференций; 

«Основы проектной 

деятельности» 

Программа курса внеурочной деятельности 

Социальное - анкета участия родителей (законных представителей) в 

проведении занятий курсов внеурочной деятельности 

(стартовая и итоговая); 

- общая рефлексивная карта курса внеурочной деятельности. 

- трудовая деятельность; 

- карта рефлексии 

- мониторинговая карта 

-  методика «Какой у нас коллектив», составленную 

А.Н.Лутошкиным 

- методика социометрии 

Спортивно – оздоровительное - лист индивидуального развития; 

- рефлексивная карта 

- карта развития метапредметных результатов курса 

внеурочной деятельности «Физкультура и мы» 

 

Родители как участники педагогического процесса 

 С целью создания открытой образовательной среды активно развивается сотрудничество 

учителей и родителей, осуществляется эффективная связь школы и семьи в воспитании и 

образовании детей разного возраста.  

 Одним из инструментов вовлечённости родителей в образовательный процесс является 

Фестиваль внеурочных курсов, который проводится ежегодно в начале учебного года по параллелям 

классов начальной школы. На Фестивале каждый педагог представляет свой курс, обозначает цели, 

задачи, содержание, формы, количество часов, результаты деятельности ребёнка. Родителям 

предоставляется право выбора посредством карты с перечнем курсов. На первом родительском 

собрании в классе родители заполняют Стартовую анкету, которая может сформировать 

вовлечённость родителей во внеурочную деятельность в этом учебном году ( Приложение № 6) А в 

конце учебного года проводится рефлексия вовлечённости родителей с помощью Итоговой анкеты, в 

которой родители анализируют своё участие во внеурочной деятельности класса и выстраивают 

перспективу будущего учебного года (Приложение № 7).                 

 

Приложение № 6 

Анкета  

участия родителей (законных представителей) 

в проведении занятий курсов внеурочной деятельности (стартовая) 

ФИО___________________________________________________________ 
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Название курса внеурочной деятельности. В работе какого курса Вы могли бы 

принять участие? 

«Основы проектной деятельности»  

  

  

Сформулируйте название курса, который Вы могли бы вести для детей нашего класса. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Приложение № 7 

Анкета  

участия родителей (законных представителей) 

в проведении занятий курсов внеурочной деятельности. (итоговая) 

ФИО___________________________________________________________ 

 

Название курса внеурочной деятельности. Что сделано? Ваша помощь. 

«Основы проектной деятельности»  

  

  

Назовите курс, который Вы вели в этом учебном году. Хотите ли вы продолжить эту работу? Есть у 

Вас новые предложения? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Приложение № 8 

В каждом образовательном учреждении могут быть разработаны критерии и показатели для 

оценки занятия по внеурочной деятельности. За основу может быть взята карта оценки занятия 

внеурочной деятельностью, подготовленная специалистами АКИПКРО. 

Карта оценки занятия внеурочной деятельности 

 

Показатели оценки Оценочная шкала 

1. МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВОЙ АСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

1.1. Обеспечение понимания детьми содержания занятия 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

1.2. Обеспечение самоопределения детей в занятии (что 

будет результатом, что будем делать для его достижения) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

1.3. Создание ситуации, вызывающей у детей желание 

сотрудничать, участвовать в коллективном творчестве 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

2.1. Направленность содержания занятия (задания, 

вопросы педагога и др.) на включение детей в разные 

виды активностей (игровая, исследовательская, 

коммуникативная и др.) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2.2. Соответствие содержания занятия возрастным и 

индивидуальным возможностям младших школьников 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2.3. Направленность содержания занятия на получение 

какого-либо продукта (интеллектуального, творческого и 

т.д.)  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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3. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

3.1. Форма организации активностей детей отличается от 

урочной (исследовательский клуб, учебная лаборатория, 

конструкторский кружок и т.п.)   

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

3.2. Направленность способов работы детей на 

приобретение социального опыта 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

3.3. Направленность способов работы детей на 

формирование ценностного отношения к социальной 

реальности 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

3.4. Направленность способов работы детей на получение 

опыта общественного действия 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4. РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ АСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

4.1. Направленность занятия на развитие личностных 

УУД (нравственно-этических принципов обучающихся, 

формирование гражданской, профессиональной или 

моральной позиции и т.д.) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4.2. Направленность занятия на развитие регулятивных 

УУД (действия самоорганизации, саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний, 

целеполагание, контроль деятельности обучающихся) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4.3. Направленность занятия на развитие 

коммуникативных УУД  (сотрудничество с учителем и 

учащимися, понимание и принятие точки зрения друг 

друга, готовность к обсуждению различных вопросов, 

умение доказывать, отстаивать свою точку зрения, 

правильно задавать вопросы и т.д.) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4.4. Направленность занятия на развитие познавательных 

УУД (общеучебных, знаково-символических, логических  

и иных  способов деятельности обучающихся) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

5. ОЦЕНОЧНО-РЕФЛЕКСИВНЫЙ АСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

4.1.  Соответствие результатов занятия поставленной цели  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4.2. Совместный с обучающимися рефлексивный анализ 

осуществленной деятельности 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4.3. Удовлетворённость обучающихся занятием 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

Предлагаемые в карте показатели не соотносятся напрямую с этапами занятия и могут быть 

прослежены на протяжении всего занятия. Каждый показатель оценивается от 1 до 10 баллов, общую 

сумму полученных результатов нужно разделить на 34, получится средний балл: 

1 – 3 балла –  низкий уровень соответствия требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

 4 – 7 баллов –  средний (допустимый) уровень соответствия требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

 8 – 10 баллов   – высокий уровень соответствия требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

В конце учебного года администрация школы проводит собеседование с каждым 

преподавателем персонально. К собеседованию идет особая подготовка: раздаются вопросы, 

проводятся индивидуальные консультации, составляется график собеседования. Преподавателям 

предоставлена возможность не только представить своеобразный отчет о проделанной работе, своих 

достижениях за год, но и обозначить перспективы дальнейшей деятельности. Собеседование 

необходимо руководителям школы, так как они получают информацию о том, как видят свою 

деятельность преподаватели, какие цели ставят, что для них является ценным. Собеседование 
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необходимо и преподавателям, так как формирует субъектную позицию, повышает уровень 

рефлексии. Примерные вопросы  для собеседования:  

1. Какие направления своей деятельности вы выделяете? Какие из них считаете главными? 

2. Оцените свою деятельность по каждому направлению (Какие задачи ставили? Что удалось 

достичь? Что не получилось? Почему?) 

3. Что планируете изменить, улучшить? 

4. Ваши предложения, пожелания по организации работы школы? 

 

Портфельдостижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений. 
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является портфель 

достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов обучающегося, который 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различныхобластях. 

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 еёпределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующиематериалы: 

- материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельнымпредметам; 

- творческиеработы; 

- оценочные листы, материалы и листы наблюдений классного руководителя, педагога – психолога; 

- материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеурочное время (школьной  и 

внешкольной) и досуговойдеятельности. 

При оценке отдельных составляющих портфеля достижений целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные обучающимся, с оценкамитипа: 

- «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об 

освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона 

(круга) заданных задач, построенных на опорном учебномматериале; 

- «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности)интересов. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводыо: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования при 

получении основного общегообразования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

практическихзадач; 

3) индивидуальном прогрессев основных сферах развития личности — мотивационно - 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой исаморегуляции. 

Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада отдельных его составляющих в 

итоговую накопительную оценку в соответствии с вышеуказанными тремя направлениями будет 

разрабатываться в ходе введения планируемых результатов начального образования и системы 

оценки ихдостижения. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к основному 

общемуобразованию 
Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 
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Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального   общего   образования   должно   быть    достижение    предметныхи    

метапредметныхрезультатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, необходимых для продолженияобразования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального общего 

образования используются для принятия решения о переводе обучающихся для получения основного 

общегообразования. 

В итоговой оценкевыделены двесоставляющие: результаты промежуточной аттестации 

обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений, 

продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы  начального  общего  образования; результаты итоговых работ, 

характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых способов действий в 

отношении к опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования 

следующегоуровня. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

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

математике и комплексной работы на межпредметнойоснове). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей 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 как минимум с оценкой 

«зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базовогоуровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебнымидействиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причѐм не менее чем по 

половине разделов выставлена оценка « хорошо» или «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 повышенногоуровня. 

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

для продолжения образования на следующей ступени общегообразования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования принимается 

педагогическим советом организации, осуществляющей образовательную деятельность,  на 

основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общегообразования. 

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования (ч. 5, 

ст.66 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об Образовании в РФ»). 
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II. Содержательный раздел. 
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

Программа формирования универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки 

примерных учебных программ, определяет место информационных и коммуникационных 

технологий как инструментария универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать 

реализации развивающего  обучения, развитию системы универсальных учебных действий, 

выступающей как инвариантная основа образовательнойдеятельности и обеспечивающей 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это 

достигается как путем освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин, так и  сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. 

При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, имея в виду, что они формируются, применяются и сохраняются в 

тесной связи с активными действиями самих обучающихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений 

средствами УМК «Школа России». 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить связь универсальных учебных действий с содержанием завершённых 

предметных линий УМК «Школа России»; 

 определить условия формирования универсальных учебных действий в 

образовательнойдеятельности и жизненно важных ситуациях при работе по УМК «Школа России».  

Ценностные ориентиры  начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ к системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общегообразования: 

      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, сотрудничества: 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

- 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; 
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-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

4.    развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- 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 к себе; 

- 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  образовательной программе МКОУ  «Велижанская сош» 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. 

Характеристики   универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования. 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

     • личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

     • смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности 

и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, 

ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: «Какое значение  имеет для 

меня учение?» — и уметь на него отвечать;  

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

(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный выбор. 

   Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

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

усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

       • планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

     • прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен- 

ных  характеристик; 
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     • контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, товарищами; 

      • оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные 

действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

      • самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

     • структурирование знаний; 

     • осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

     • выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

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

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

     • постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-_символические 

действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

        • преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

        • подведение под понятие, выведение следствий;  

        • установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

        • построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

        • доказательство; 

        • выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

       • формулирование проблемы; 

   • самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные 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 сверстникови 

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; 
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      • 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. 

Информационно-коммуникационные технологии 

Инструментарий универсальных учебных действий. 

Формирование ИКТ-компетентностиобучающихся 

Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативны 

хтехнологиях(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять(ИКТ-

компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных 

учебных действий на ступени начального общего образования. В ИКТ-компетентности 

выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные задачи с 

использованием общедоступных в начальной школе инструменто в ИКТ и источников 

информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младших 

школьников. 

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности осуществляется на занятиях 

поотдельным учебным предметам,и в рамках надпредметной программы по формированию 

универсальных учебных действий: 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕГУЛЯТИВНЫХ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ КОММУНИКАТИВН

ЫХ 

- критическоеот

ношение 

кинформации 

иизбирательнос

тьеёвосприятия; 

- уважение 

кинформации 

очастной жизни 

иинформационны

мрезультатамдеят

ельностидругихл

юдей; 

-

основправовойк

ультурыв 

-оценка 

условий,алгорит

мов 

ирезультатовдей

ствий,выполняем

ых 

винформационно

йсреде; 

-

использованиерезу

льтатовдействия,ра

змещённых 

винформационнойс

реде, для оценки 

икоррекции 

- поискинформации; 

- фиксация 

информациис помощью 

различныхтехнических 

средств; 

-

структурированиеинф

ормации, 

еёорганизация 

ипредставление в 

видедиаграмм, схем, 

линийвремении т.д. 

- создание 

простыхгипермеди

асообще-ний; 
-построение 

- обменгипермедиа

сообще-ниями; 

- выступление 

саудиовизуально

йподдержкой; 

- фиксация 

ходаколлективной, 

личнойкоммуникации

; 

- общение в 

цифровойсреде 

(электроннаяпочта,чат,ф

орум,блог). 

областиисполь

зованияинфор

мации. 

выполненного

действия; 

- 

созданияцифрового

портфолиоучебных

достиженийучащег

ося. 

простейших 

моделейобъектовипро

цессов. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 
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учебных действий позволяет образовательной организации и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого 

предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграциюи 

синхронизацию содержания различных учебных курсов.Освоение умений работать с информацией 

и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных 

курсов,кружков, курсов внеурочной деятельности. 

ФормированиеИКТ-

компетентностиобучающихсяреализуетсясредствамиразличныхучебных предметов. 

Важно,чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было 

непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

естественная мотивация,цель обучения; 

встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

повышение эффективности применения ИКТв данном предмете; 

формирование цифрового портфолио по предмету ,что важно для оценивания 
результатов освоения данного предмета. 

ВкладкаждогопредметавформированиеИКТ-компетентностиобучающихся 

Русскийязык

Роднойязык 

- различныеспособыпредставленияинформации(буква,п

иктограмма,иероглиф, рисунок); 

- источники информации и способы её поиска: 

словари,энциклопедии,библиотеки,втомчислекомпьюте

рные; 

- знакомство с основными правилами оформления текста 

накомпьютере,основнымиинструментамисозданияипросты

ми 

видамиредактированиятекста; 

- использование полуавтоматического 

орфографическогоконтроля. 

Литературное

Чтение 

Литературное чтение

 народномя

зыке 

- работа с мультимедиа сообщениями (включающими 

текст,иллюстрации,аудио-ивидеофрагменты,ссылки); 

- анализсодержания,определениеролииместаил

люстративногорядавтексте. 

Иностранный

язык 

- восприятиеипониманиеосновнойинформациивнебольши

х устных и письменных сообщениях, в том 

числеполученных 

компьютернымиспособамикоммуникации; 

- использованиекомпьютерногословаря,экранногоперевод

аотдельныхслов. 

Математика - представление, анализ, и интерпретация данныхв 

ходеработы с текстами, таблицами, диаграммами, 

несложнымиграфами: 

извлечениенеобходимыхданных,заполнениеготовыхформ(н

абумагеикомпьютере),объяснение,сравнениеи 
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 обобщениеинформации; 
-работаспростымигеометрическимиобъектамив 

интерактивнойсредекомпьютера:построение,изменение,изме

рение,сравнениегеометрическихобъектов. 

Окружающий

мир 

- фиксацияинформацииовнешнеммиреиосамомсебесиспо

льзованиеминструментов ИКТ; 

- поискдополнительнойинформациидлярешенияучебныхиса

мостоятельныхпознавательныхзадач. 

Технология - первоначальное знакомство с компьютером и 

всемиинструментами ИКТ: назначение,

 правила безопаснойработы; 

- первоначальныйопытработыспростымиинформационн

ыми объектами: текстом, рисунком, аудио 

ивидеофрагментами; 

- сохранениерезультатовсвоейработы. 

- овладениеприёмамипоискаииспользованияинформации,

работысдоступнымиэлектроннымиресурсами. 

Искусство - знакомствоспростымиграфическимирастровымре

дакторамиизображений; 

- освоениепростыхформредактированияизображений. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России») 

Формирование универсальных учебных действий в образовательнойдеятельности 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития обучающихся.         Каждый из предметов 

УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных 

умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает 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 
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и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 
возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

В курсе «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

формируются все виды 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 авторскойпозиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

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

обеспечивает формирование следующих универсальных учебныхдействий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностныхсмыслов; 

– самоопределения и самопознания  на основе  сравнения образа «Я»  с

 героями литературных произведений посредством эмоционально-

действеннойидентификации; 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлымсвоего 

народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям ее граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетическихкритериев; 

– нравственно-этического оценивания через выявление морального

 содержанияи нравственного значения действийперсонажей; 

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов имнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальныесредства; 

– умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героевпроизведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительнойинформации. 
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«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языкаспособствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики исинтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогическойречи; 

- развитию письменнойречи; 

- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 

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

собеседникаформе. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

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

компетентности в межкультурномдиалоге. 

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 

основеплана). 

Учебный предмет «Математика» при получении начального общего образования 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 

задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

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

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

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

социализации. 

Учебный предмет «Окружающий мир».Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 
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 формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

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

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом вре-

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

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

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

своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

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

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

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

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

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

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

родного края. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» Личностные 

результаты 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувствогордости 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 

органическом единстве и разнообразии природы, народов культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению истории и культуре других 

народов. 

Метапредметные результаты 

- освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять 

признаки и свойства особенности объектов, процессов и явлений действительности (в том 

числе социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики», 

- высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств 

конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений действительности; 
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- осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием 

компьютера). 

Предметные результаты 

- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- понимание значения нравственности веры и религии в жизни человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

- первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести 

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедании, 

духовных традициях народов России, 

- осознание ценности человеческой жизни. 

Предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-

смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 

образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном 

обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

  Развивающий потенциал предмета  «Изобразительное искусство»   связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности обучающихся явлений и объектов природного и социо-культурного мира. 

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 корректив 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, 
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включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

  Специфика   предмета «Технология»  и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

•  ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

•  значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

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

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие  выделять необходимую систему 

ориентиров); 

•  специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки  предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

•  широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса. 

Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей: 

•  формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

•  развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития  способности учащегося 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, коррекцию и оценку; 

•  формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

•  развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

•  развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

•  развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

•  формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности;  

•  ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению. 

 Предмет «Физическая культура»  обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

        основ  общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
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        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 овладания 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 

партнера, 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 партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельностиобучающихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка,          алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая 

культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   
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Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД  

Типовые задачи формирования УУД на основе УМК «Школа России» конструируются 

учителем на основании общих подходов. В общем виде задача состоит из 

информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.  Требования к 

задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

валидными (надёжными) и объективными, они должны быть: составлены в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; сформулированы на языке, 

доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание соответствующих  

УУД; избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»;многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход 

к решению, выбор необходимой стратегии; «модульными», т.е. предусматривающими 

возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты  

Русский язык 
Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с 

ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Умение 

доказывать свою позицию. Также посредством текстов учебника используется 

воспитательный потенциал русского языка; учащиеся приходят к пониманию 

необходимости беречь свой родной язык как часть русской национальной культуры; 

работать над развитием и совершенствованием собственной речи (система речевых 

упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и 

редактирование).  

Литературное чтение 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены 

задания:  

1) на интерпретацию текста;  

2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией;  

3) анализ характеров и поступков героев;  

4) формулирование концептуальной информации текста (в чём мудрость этой сказки? для 

чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д.  

Математика 
Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании речевых 

умений неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой 

формирования человека как личности является развитие речи и мышления. С этой точки 

зрения все без исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных 

результатов, так как они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, 

основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни...», 

«Обоснуй своё мнение.»). Работа с математическим содержанием учит уважать и 

принимать чужое мнение, если оно обосновано (все задания, сопровождаемые 

инструкцией «Сравни свою работу с работами других ребят»). Таким образом, работа с 

математическим содержанием позволяет поднимать самооценку учащихся, формировать у 

них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и чужой личности.  

Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на 

проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемонстрировать 

перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального 

взаимодействия. В том случае, если дети научились работать, таким образом, у них 
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формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности 

человеческого сообщества, сформированного как команда единомышленников, ценности 

личности каждого из членов этого сообщества. (В учебнике все задания, которые можно 

использовать для такой работы, сопровождаются знаками «!» и «?».)  

 Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на 

развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного 

межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических норм. 

Такая работа развивает у детей представление о толерантности, учит терпению во 

взаимоотношениях и в то же время умению не терять при общении свою 

индивидуальность, т.е. также способствует формированию представлений о ценности 

человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на этапе первичного 

закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.) 

В учебнике 4-го класса создана линия задач и заданий, названная «Не только математика». 

Все они построены на историческом материале, относящемся к построению Российского 

государства в период XVII-XIX веков, и рассказывают о созидательной работе учёных, 

военных, инженеров и о роли знания, идей просвещения в строительстве и защите родной 

страны. Работая с текстами этих задач, учитель не может пройти мимо личностной оценки 

описанных в них реальных исторических персонажей и ценности личного вклада человека 

в создание больших человеческих сообществ. 

Окружающий мир 

Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов - научить школьников 

объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать 

«правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его 

нравственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия развития. 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия  

Русский язык 

В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового 

знания специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке 

открытие нового знания с использованием проблемно-диалогической технологии 

(введены описания проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной 

проблемы (темы) урока, предложены плашки с названием этапов урока и другие условные 

обозначения).  

Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий:  

1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 

 2) на проведение самопроверки; редактирования текста.  

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает 

ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время 

чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 

1) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование 

ответов; 3) самопроверку по тексту.  

Математика 

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая 

задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению 

поставленной цели. Следующим этапом развития организационных умений является 
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работа над системой учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебниках 

предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учеников и выводы рядом со значком 

«!» на жёлтом поле, позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. 

Таким образом, школьники учатся сверять свои действия с целью.  

Окружающий мир 
В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и 

выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания 

снабжены точками и значками оранжевого цвета. Таким образом, школьники учатся 

регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своё предположение 

(версию) и определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; 

учиться отличать верно выполненное задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части 

учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока». 

Во всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена 

плашкой «Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой части 

учебника учитель организует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы 

учителя к конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в 

результате чего школьники учатся работатьпо предложенному плану, используя 

необходимые средства (учебник), а, сравнивая полученный в беседе вывод с выводом 

параграфа, ученики определяют успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного 

диалога. В каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам 

вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказывать свою 

версию, пытаться предлагать способ её проверки. Эти части учебного материала 

снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока». Сформулировав 

проблему и определив основной вопрос (проблему урока), ученики приступают к 

планированию, обучаясь самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. С помощью вопросов, помещённых под плашкой 

«Вспоминаем то, что знаем», ученики повторяют уже имеющиеся у них сведения, 

необходимые для изучения новой темы. Плашка «Решаем проблему, открываем новые 

знания» содержит необходимый учебный материал, который позволяет учителю 

организовать подводящий или побуждающий диалог по изучению нового, используя 

учебник в качестве источника информации или для проверки верности своих 

предположений. При этом ученики обучаются работать по плану, сверяя свои действия с 

целью и, при необходимости, исправляя ошибки с помощью учителя.В значительную 

часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части учебного 

материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока». Во всех 

без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена плашкой 

«Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой части учебника 

учитель организует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы учителя к 

конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего 

школьники учатся работатьпо предложенному плану, используя необходимые средства 
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(учебник), а, сравнивая полученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики 

определяют успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога. В 

каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 

учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ её проверки. Эти части учебного материала снабжены 

плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока». Сформулировав проблему и 

определив основной вопрос (проблему урока), ученики приступают к планированию, 

обучаясь самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

С помощью вопросов, помещённых под плашкой «Вспоминаем то, что знаем», ученики 

повторяют уже имеющиеся у них сведения, необходимые для изучения новой темы. 

Плашка «Решаем проблему, открываем новые знания» содержит необходимый учебный 

материал, который позволяет учителю организовать подводящий или побуждающий 

диалог по изучению нового, используя учебник в качестве источника информации или для 

проверки верности своих предположений. При этом ученики обучаются работать по 

плану, сверяя свои действия с целью и, при необходимости, исправляя ошибки с помощью 

учителя. 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных 

действий  

Русский язык 

Это, прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации.  

• 4 класс, упр. 51. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно 

действовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и 

подчеркнуть .2. Посчитать ... 3. Если ... 4. Найти границы ... 5. Выделить ... 6. Поставить.   

• Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода 

визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике 

или составляются детьми). Например, 2 класс, упр.1, 2. «Что ты можешь рассказать о речи 

.? Тебе поможет схема на стр. 6».  

• Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. 

Например, 3 класс, упр. 48, итог открытия знаний по теме «Простые и сложные 

предложения».   

• Система работы с различными словарями. Например,2 класс, упр. 51. «Прочитай слова. 

Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём С.И. Ожегова Запиши 

слова в нужной последовательности.  

Литературное чтение  

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной 

читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и 

тетрадях по литературному чтению: 

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации) - обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов 

просмотрового и ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) - обеспечивает интерпретацию текста 

учениками как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) - это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

Математика  
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• Возрастные психологические особенности младших школьников делают необходимым 

формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для 

математики это действие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший 

инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, 

например, большое количество математических задач может быть понято и решено 

младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию 

вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся с 

общепринятыми в математике моделями, а учебники 2-4 классов дополняют эту линию и 

учат детей самостоятельному созданию и применению моделей при решении предметных 

задач.  

• Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников самостоятельному 

применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные 

учебные действия. Подобные задания, относящиеся в первую очередь к авторским линиям 

«Странички для любознательных», расположены, начиная со второго класса, во всех 

учебниках в конце каждого разворота (параграфа). 

Окружающий мир  

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе - научить 

школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам 

систематизировать свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему. 

Этим целям служит специальная линия развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в 

учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, точками синего цвета. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 

задание). 

Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, - принцип 

минимакса, согласно которому включён не только обязательный для изучения учебный 

материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и 

дополнительный материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на 

сформулированный ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную информацию, 

проверяя правильность своей работы с помощью вывода в рамке. Такая деятельность 

нацелена на формирование умения добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). В учебниках 

всех классов часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений (докладов). 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные 

действия  

Русский язык 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку 

и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и 

качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование 

грамматического строяречи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено 

выполнение заданий в группах при изучении каждой темы.  

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД:  

• слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов;  

• подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам 

прочитанного);  
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• инсценирование и драматизация;  

• устное словесное рисование;  

• творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей;  

• сочинение по личным впечатлениям (3-4 кл.) и по прочитанному (4 кл.);  

• интервью с писателем;  

• письмо авторам учебника и др.  

Математика 

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, 

на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  

• К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями 

«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные 

вопросительным знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока);  

• Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных учебных 

действий относится система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в 

паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к 

работе над текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.)  

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трёх видов диалога: а) диалог в большой группе 

(учитель - ученики); б) диалог в небольшой группе (ученик - ученики); в) диалог в паре 

(ученик - ученик).  

Окружающий мир  

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система 

заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Примеры 

заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное умение, на 

формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание). Учебник 2 

класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. Для этой цели в 

каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики слушают 

конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой ответ с 

более общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы.)      В учебниках для 3-го и 4-го классов 

приведён учебный материал для обучения продуктивному чтению, размеченный для 

проведения урока в данной технологии.  

 

 

 

Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий универсальных 

учебных действий. Формирование ИКТ-компетентностиобучающихся 

Ориентировка младших школьников в информационно-коммуникационных технологиях 

(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) 

являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий 

обучающихся при получении начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования содержит раздел, который определяет необходимые для этого элементыИКТ-

компетентности. Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 
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исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, 

в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя 

иобучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 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 

надпредметной программы по формированию универсальных учебныхдействий. 

При освоении личностных действийформируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность еёвосприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

• основы правовой культуры в области использованияинформации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действийобеспечиваются: 

• оценка  условий,  алгоритмов  и  результатов  действий,  выполняемых  в 

информационной среде; 

• использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для 

оценки   икоррекции выполненногодействия; 

• создание цифрового портфолио учебных достиженийобучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях,как: 

• поискинформации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных техническихсредств; 

• структурирование информации, еѐ организация и представление в виде 

диаграмм,  картосхем, линий времени ипр.; 

• создание простыхгипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов ипроцессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этогоиспользуются: 

• обменгипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальнойподдержкой; 

• фиксация хода коллективной/личнойкоммуникации; 

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

форум,блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно- 

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана.  

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельностишкольников. 
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Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может 

включать следующие этапы(разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 

упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 

именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в 

объѐме записываемой информации, использование сменных носителей(флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом 

текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на 

родном и иностранном языках, экранный перевод отдельныхслов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм идеревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд- шоу), видео- иаудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление 

объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового 

изображения из готовых фрагментов(аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений 

итезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков идиаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных    источников.Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшогообъёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение 

письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. 

Ведение дневников, социальное взаимодействие.  
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Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и 

процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий 

и механизмов, собранных изконструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование 

того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно 

связано с его применением. Тем самымобеспечиваются: 

• естественная мотивация, цельобучения; 

• встроенный контроль результатов освоенияИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данномпредмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данногопредмета. 

Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентностиобучающихся 

«Русский язык».Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографическогоконтроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда втексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в 

контролируемомИнтернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление ссообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление 

всопровожденииаудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, 

экранного перевода отдельныхслов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, 

а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 
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Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение 

готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрическихобъектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой 

времени»), добавление ссылок в тексты и графическиеобъекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

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

сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования 

информации, работы с доступными электроннымиресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение  контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов  в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментовИКТ. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

            познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  
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6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио,  который является  процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

     В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих личностных 

результатов освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 

форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а 

во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. 

Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 

учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, 
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рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее 

боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных 

достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 

культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 

сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры». 

В курсе «Иностранный язык» ( немецкий язык) с этой целью предлагаются тексты и 

диалоги о культуре  России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемой 

страны.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемой страны. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этой стране и ее столице; о России и её столице Москве,  

онемецких,   российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей и изучаемой 

странах. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 

Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 

модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы 

вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение  следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  
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 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и 

задачи учебной деятельности, что позволяет обучающимся узнать, чему конкретно они 

будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи 

учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу 

работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее 

изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    

познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий,  а  затем  и  

самостоятельно  формулировать    учебную    задачу, выстраивать план действия для её 

последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», 

содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или 

раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

В учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

Проводя  

исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, 

а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким 

образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика»освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классовсерии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  
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 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.  

  Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс. 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся МКОУ 

«Велижанскаясош »  направлены на развитие метапредметных умений. Включение 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является 

важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и 

процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний 

у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и 

проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, 

придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать 

учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в 

большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, 

моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающийся 

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

при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в 

роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 
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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 проходит как в индивидуальной, так и в 

групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 

школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован 

учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем 

развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем 

постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением 

степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного 

руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. 

Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. 

Кроме того, в качестве результатов также следует выделить 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 УУД у обучающихся 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

Условия, обеспечивающие  преемственность формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к  общему образованию. 
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Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольной 

организации,  

осуществляющей образовательную деятельность (предшколы) в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, реализующую основную 

образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного общего и среднего общего образования, и, 

наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-

психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические идр. 

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

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

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень 

основного общегообразования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет 

следующиепричины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем 

среднего общего образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей уучащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, 

более сложногоуровня. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическуюготовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием 

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

умственнойработоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребѐнка мотивов учения является 

одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся 

к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. Формирование фундамента готовности 

перехода к обучению при получении начального общего образования должно 

осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой 

игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки ипр. 
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Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода 

— ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены 

следующимипричинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости 

учебнойдеятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов 

учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль,оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий. 

Планируемые результаты в освоении школьниками 

универсальных учебных действий по завершении начального обучения. 

       В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Педагогические ориентиры:  развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы:   

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и решению новых задач; 

 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 предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

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

окружающих людей;  
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 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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 партнеров в общении, ориентации на их 

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

требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Педагогические ориентиры:  Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники научатся: 

 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 (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
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 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

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

создания нового более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках; 

                 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 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся:   

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях;  

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

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

 осуществлять подведение под понятие  на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе 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 общим приёмом решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники  научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудио-визуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения (электронную почту, форумы, чаты и т. п.); 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

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

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех его участников; 
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 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Формирование универсальных учебных действий во внеурочной 

деятельности. 

Личностное развитие обучающегося подразумевает, прежде всего,становление 

человека как автономного носителя общечеловеческого опыта, форм поведения 

и деятельности,который: 

 понимает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре(знаково-символьные 

универсальные учебные действия-УУД); 

 владеет приемами волевой саморегуляции, целеполагания и 

планирования(регулятивныеУУД); 

умеет сотрудничать, влиять на поведение партнера или 
группы(коммуникативныеУУД). 

Это значит,что для личностного роста обучающегося актуальны все группы 

УУД. 

Внеурочная деятельность ставит своей целью,прежде всего,развитие 

личности обучающихся и в соответствии с требованиями ФГОС организуется 

понаправлениям развития личности(спортивно-оздоровительное,духовно-

нравственное,социальное,общеинтеллектуальное,общекультурное). 

В ФГОС помимо привычных требований к образовательным результатам 

выпускниканачальной школы по учебным предметам выделен новый результат 

"выпускник получитвозможностьнаучиться",например:результативно 

действовать в новых ситуациях,извлекать из собственного опыта новые 

знания,самостоятельно использовать ранее накопленные знания и умения и др. 

Содержание деятельности обучающихся во внеурочное время должно 

быть направлено, прежде всего,на апробацию,тренировк уи развитие 

УУД,предполагаемых ФГОС,и личностных результатов освоения ООП,таких 

как: 

 осознаниеуникальностисвоейличности,котораяобладаетиндивидуа
льнымиособенностями,определеннымиинтересами,привязанностям

ииценностями; 

умениедаватьоценкусвоимдействиям; 

 ориентация в человеческих качествах, осознание



– 

72 

 

 

 

 значимости такихнравственных категорий, как 
добро,красота, истина; 

осознаниесебягражданином(знаниесвоихосновныхобязанно
стейиправ,умениедействовать вгруппеинаблагогруппы,ставить 

длясебязапретыи др.); 

умениевыражатьсобственноемнениеит.д. 

Вширокомзначении"универсальныеучебныедействия"-

этодействия,направленные на саморазвитие и самосовершенствование путем 

сознательного и активногоприсвоениянового социального опыта. 

В более узком (психологическом значении) "универсальные учебные 

действия" - 

этосовокупностьдействийучащегося,обеспечивающихегокультурнуюидентичнос

ть,социальнуюкомпетентность,толерантность,способностьксамостоятельномуус

воениюновыхзнанийиумений, включая организациюэтого процесса. 

 

2.2.  Рабочие программы  учебных предметов, учебных курсов, курсов внеурочной 

детельности. 

 

Рабочая программа учебного предмета «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.Н. Дементьева, Н.А. Стефаненко, М.В. Бойкина. 

Русский язык. Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы. М., Просвещение, 

2021 г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты 

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

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

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

других народов. 

 4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

ситуаций.  
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10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления.  

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата.  

3. Использование знаково-символических средств представления информации.  

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.  

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 письменной 

формах.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

8. 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 оценки событий.  

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих.  

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества.  

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык».  

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Русский язык».  

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания.  

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения.  
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3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.  

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов.  

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением 

проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи. 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. 

Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. 

Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 
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соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного 

текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) 

по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

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

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Фонетика. 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  

 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. 

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. 
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Орфография. 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу —щу, жи — ши); 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Фонетика и орфоэпия. 

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

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

согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца.  

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 

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

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

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор 

слова по составу. 

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

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

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на _ий, _ья, _ов, _ин. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3_го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение 

глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

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

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях 

с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

на 

писания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря. 

Применение правил правописания: 

 сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 

 сочетания чк — чн, чт, щн; 

 перенос слов; 
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 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании _ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 
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Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

1 класс 

№ п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Добукварный (подготовительный) период 17 

2 Букварный (основной) период  67  

3 Послебукварный (заключительный) период 8  

 

1 Наша речь 2 

2 Текст, предложение, диалог 2 

3 Слова, слова, слова ... 3 

4 Слово и слог. Ударение 5 

5 Звуки и буквы 27  

6 Итоговое повторение 1  

ИТОГО 132 
 

2 класс 

№п/п Раздел Количество часов 

1 Наша речь 2 

2 Текст 2 

3 Предложение 9 

4 Слова, слова, слова … 15 

5 Звуки и буквы 49 

6 Части речи 51 

7 Повторение 8 

ИТОГО 136 

 

3 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Повторение 9 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Язык и речь 1 

2 Текст. Предложение. Словосочетание. 12 

3 Слово в языке и речи 15 

4 Состав слова 18 

5 Правописание частей слова 27 

6 Части речи 61 

7 Повторение 5 

ИТОГО 136 
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2 Предложение 7 

3 Слово в языке и речи 17 

4 Имя существительное 34 

5 Имя прилагательное 26 

6 Местоимение 8 

7 Глагол 31 

8 Повторение 4 

ИТОГО 136 

 

Рабочая программа учебного предмета«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ».  

 

Л.Ф Климанова, М.В. Бойкина «Литературное чтение» 

Сборник рабочих программ «Школа россии» 1-4 классы. М., Просвещение, 2021 г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российскогообщества;  

2)  формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур ирелигий;  

3)  воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественнойлитературы;  

4)  развитие этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам  других людей;  

5)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальнойпринадлежности; 6)  овладение начальными навыками  адаптации  в  школе  

к  школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли  обучающегося,  развитие  мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смыслаучения;  

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормахобщения;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

возможность сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев;  

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальными 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образжизни. 

Метапредметныерезультаты: 
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;  
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4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной  деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5)  использование знаково-символических средств представления информации о книгах;  

6)  активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательныхзадач;  

7)  использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательнымизадачами;  

8)  овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составления текстов в устной и письменнойформах;  

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинноследственных связей, 

построения рассуждений;  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

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

оценкусобытий;  

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

определение общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведениеокружающих;  

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

исотрудничества.  

Предметные результаты 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей итрадиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в 

систематическомчтении;  

3)  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческихпонятий;  

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступковгероев;  

5)  умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткуюаннотацию;  

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

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

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

пересказыватьпроизведение;  

7)  умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста 
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по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев; умение написать отзыв на прочитанноепроизведение);  

8)  развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций, личногоопыта. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

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

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно познавательному и художественному произведению. 

ЧТЕНИЕ 

Чтение вслух. 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 

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

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

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. 

Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-

популярных — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

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

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

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

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые 

книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
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Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

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

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, 

легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. 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). 
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ГОВОРЕНИЕ (КУЛЬТУРА РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование).  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

ПИСЬМО (КУЛЬТУРА ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

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

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА (ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 



– 

85 

 

 

 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 (НА ОСНОВЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или наоснове личного опыта. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс 

 

 

№ п/п 

Раздел 

 

 

 

Количество 

часов 

1 Добукварный (подготовительный) период 14 

2 Букварный (основной) 62 

3 Послебукварный (заключительный) 16 

4 Введение 1 

5 Жили-были буквы 7 

6 Сказки, загадки, небылицы 7 

7 Апрель, апрель. Звенит капель! 5 

8 И в шутку и всерьез. 7 

9 Я и мои друзья. 5 

10 О братьях наших меньших. 5 

811 Резерв 3 

ИТОГО 132 
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класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения  1 

2 Летописи, былины, жития  7 

3 Чудесный мир классики  16 

4 Поэтическая тетрадь  8 

5 Литературные сказки  12 

6 Делу время – потехе час  9 

7 Страна детства  7 

8 Поэтическая тетрадь  5 

9 Природа и мы  9 

10 Поэтическая тетрадь  4 

11 Родина  4 

12 Страна Фантазия  6 

13 Зарубежная литература  10 

ИТОГО 102 

 

 

 

 

№ п/п 

Раздел 

 

 

 

Количество часов 

1 Самое великое чудо на свете  2 

2  Устное народное творчество  12 

3 Люблю природу русскую. Осень. 8 

4 Русские писатели. 14 

5 О братьях наших меньших. 12 

6 Из детских журналов. 8 

7 Люблю природу русскую. Зима. 10 

8 Писатели детям. 19 

9 Я и мои друзья. 11 

10 Люблю природу русскую. Весна. 11 

11 И в шутку и всерьез. 15 

12 Литература зарубежных стран. 14 

Итого 136 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Самое великое чудо на свете. 2 

2 Устное народное творчество. 14 

3 Поэтическая тетрадь 1. 11 

4 Великие русские писатели. 26 

5 Поэтическая тетрадь 2. 6 

6 Литературные сказки 9 

7 Были-небылицы 10 

8 Поэтическая тетрадь 1 6 

9 Люби живое 16 

10 Поэтическая тетрадь 2 8 

11 Собирай по ягодке – наберешь кузовок 12 

12 По страницам детских журналов 8 

13 Зарубежная литература 8 

Итого 136 

4 класс  
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Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» 

Планируемые результаты по предмету «Роднойязык» 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

2.2.2.3. Учебный предмет «Русский родной язык»  

Составлена на основе Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы НОО, авторов: О. М. Александровой, Л. 

А. Вербицкой, С. И. Богданова, Е. И. Казаковой, М. И. Кузнецовой, Л. В. Петленко, В. Ю. Романовой, 

Рябининой Л. А., Соколовой О. В.одобреной решением федеральногоУМО по общему 

образованию (протокол от 04.03.2019, №1/19). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 1 класс  

Личностные и метапредметные результаты:  

– осознание роли родного языка в постижении культуры своего народа;  осознание языка 

как развивающегося явления, связанного с историей народа;   

– осознание национального своеобразия, богатства, выразительности родного языка;   

– распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова,   

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

– понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное 

употребление эпитетов и сравнений в речи;   

– понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

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

– понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

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

– понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного).   

Овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования языковых 

норм в речевой практике:  

– осознание важности соблюдения норм современного литературного языка для 

культурного человека;   

– соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного литературного языка (в 

рамках изученного);   

– соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка 

(в рамках изученного);   

– обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых 

в речи языковыхсредств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения;   
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соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка:  

– произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);  –осознание 

смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;  соблюдение основных 

лексических норм современного русского литературного языка:  

– выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;   

– проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;   

– выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;   

– редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла;   

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:  

– употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных;   

– употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени;   

– выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 

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

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени);   

редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок;   

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе):   

– соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;  –

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста;  

совершенствование умений пользоваться словарями:   

– использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова, 

для уточнения нормы формообразования;   

– использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста;   

– использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения;   

– использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебныхэтимологических словарей для уточнения происхождения слова;   

– использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов;  Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

– владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа;   
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– владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;   

– чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

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

языковых особенностей текстов;   

– умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами;   

– умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

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

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

текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;   

– умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица;   

– уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;   

– уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

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

– умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

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

– создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;   

– создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии 

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

народными промыслами);   

– создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения 

в письменной форме и представление его в устной форме;   

– оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления;   

– редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов.  соблюдение основных норм 

русского речевого этикета:  

соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета;  

–различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации.   

Предметные результаты:  Ученик 

научится:   

– распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 

одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике;   

– использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова;   

– понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;   
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– произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);   

– осознавать смыслоразличительную роль ударения;   

– различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации;   

– владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;   

– использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения;   

– владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа;   

– анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем 

наиболее существенные факты.   

Содержание учебного предмета 1 класс  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее   

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита. Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок. Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. Слова, обозначающие 

предметы традиционного русского быта: 1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, 

хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.); 2) как называлось то, во что одевались в 

старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. д.). Проектное задание. Словарь в 

картинках.  

Раздел 2. Язык в действии   

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за логическим 

ударением в предложении. Звукопись в стихотворном художественном тексте. Наблюдение за 

сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости 

слов).   

Раздел 3. Секреты речи и текста   

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как приветствовать взрослого и 

сверстника? Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно 

поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое 

содержание). Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках). Наблюдение за текстами разной стилистической принадлежности. Резерв 

учебного времени    

 

Тема  Кол-во часов  
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1 класс – 33 часа   

1   Русский язык: прошлое и настоящее   12 ч   

2   Язык в действии   10 ч   

3   Секреты речи и текста   9 ч   

4   Резерв учебного времени   2 ч   
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, 2 класс Личностные и 

метапредметные результаты:  

– осознание роли родного языка в постижении культуры своего народа;   

– осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;   

– осознание национального своеобразия, богатства, выразительности родного языка;   

– распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика,   

– связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

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

– понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное 

употребление эпитетов и сравнений в речи;   

– понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

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

– понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

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

– понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного).   

Овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования языковых норм в 

речевой практике:  

– осознание важности соблюдения норм современного литературного языка для 

культурного человека;   

– соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного литературного языка (в 

рамках изученного);   

– соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка 

(в рамках изученного);   

– обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковыхсредств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения;   

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка:  

– произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);  –осознание 

смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;  соблюдение основных 

лексических норм современного русского литературного языка:  

– выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;   

– проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;   

– выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;   
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– редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла;   

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:  

– употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных;   

– употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени;   

– выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 

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

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени);   

– редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок;  

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе):   

– соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;   

– соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста;  

совершенствование умений пользоваться словарями:  

– использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования;   

– использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста;   

– использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения;   

– использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебныхэтимологических словарей для уточнения происхождения слова;   

– использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов;  Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

– владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа;   

– владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных 

и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;   

– чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

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

определение языковых особенностей текстов;   

– умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

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

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

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

текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;   

– умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ 

с изменением лица;   

– уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;   

– уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

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

– умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

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

– создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;   

– создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии 

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

народными промыслами);   

– создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения 

в письменной форме и представление его в устной форме;   

– оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления;   

– редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.  соблюдение основных 

норм русского речевого этикета:  

– соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  –различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации.   

Содержание учебного предмета 2 класс  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее   

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, 

свистулька). Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ковш, решето, сито); 2) слова, 

называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка, 

калач, коврижка): какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что 

раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, 

каши не сваришь, ни за какие коврижки). Проектное задание. Почему это так называется?  

 Раздел 2. Язык в действии   
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 Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением 

места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарём ударений. Практическая работа. 

Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с необычным 

произношением и ударением.  Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, 

фразеологизмов. Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную 

образную форму. Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста   

 Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно выразить 

несогласие; как убедить товарища). Особенности русского речевого этикета. Устойчивые 

этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование 

обращений ты и вы. Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). Связь 

предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор. Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. Создание 

текста-инструкции с опорой на предложенный текст. Создание текстов-повествований: заметки о 

посещении музеев; повествование об участии в народных праздниках.  Резерв учебного времени    

Тематическое планирование 

№   Тема  Кол-во часов  

2 класс – 68 часов    

1   Русский язык: прошлое и 

настоящее   

24 ч   

2   Язык в действии   15 ч   

3   Секреты речи и текста   24ч   

4   Резерв учебного времени   5 ч   

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 3 класс Личностные и 

метапредметные результаты:  

– осознание роли родного языка в постижении культуры своего народа;   

– осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;   

– осознание национального своеобразия, богатства, выразительности родного языка;   

– распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

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

– понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного 
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творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное 

употребление эпитетов и сравнений в речи;   

– понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

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

– понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

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

– понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного).   

Овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования языковых норм в 

речевой практике:  

– осознание важности соблюдения норм современного литературного языка для 

культурного человека;   

– соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного литературного языка (в 

рамках изученного);   

– соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка 

(в рамках изученного);   

– обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковыхсредств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения;   

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка:  

– произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);   

– осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;  соблюдение 

основных лексических норм современного русского литературного языка:  

– выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;   

– проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;   

– выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;   

– редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла;   

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:  

– употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных;   

– употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени;   

– выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 
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роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени);   

– редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок;  

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе):   

– соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;  –

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста;  

совершенствование умений пользоваться словарями:  

– использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования;   

– использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста;   

– использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения;   

– использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебныхэтимологических словарей для уточнения происхождения слова;   

– использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов;  Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

– владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа;   

– владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных 

и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;   

– чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

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

определение языковых особенностей текстов;   

– умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами;   

– умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

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

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

текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;   

– умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ 

с изменением лица;   

– уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;   

– уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;   
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– умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

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

– создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;   

– создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии 

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

народными промыслами);   

– создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения 

в письменной форме и представление его в устной форме;   

– оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления;   

– редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.  соблюдение основных 

норм русского речевого этикета:  

– соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  –различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации.  

Содержание учебного предмета 3  класс  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее   

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, 

правда  — ложь, друг  — недруг, брат  — братство  — побратим). Слова, называющие природные 

явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие 

занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). Слова, обозначающие 

предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные инструменты 

(например, балалайка, гусли, гармонь). Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и 

сравнения (например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение 

значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы. Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания. Странички «Природного словаря». Откуда в русском языке это слово?  

(Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.) Место, в котором я живу. 

Улицы, связанные с профессиями, на карте моего города. И  т. д.   

Раздел 2. Язык в действии   

 Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как специфическая особенность русского языка (например, книга, 

книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. 

п.) (на практическом уровне). Специфика грамматических категорий русского языка (например, 

категории рода, числа имён существительных). Существительные, имеющие только форму 

единственного или только форму множественного числа (в  рамках изученного). Практическое 
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овладение нормами употребления отдельных грамматических форм имён существительных 

(например, форм родительного падежа множественного числа). Практическое овладение 

нормами правильного и точного употребления предлогов с пространственным значением, 

образования предложнопадежных форм существительных. Совершенствование навыков 

орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста   

 Особенности устного выступления. Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; 

об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами. Создание текстов-

рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в 

пределах изученного в основном курсе). Языковые особенности текстов фольклора и 

художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и  т. п.). Резерв учебного времени   

Тематическое планирование 

№   Тема  Кол-во часов  

3 класс – 68 часов   

1   Русский язык: прошлое и настоящее   24 ч   

2   Язык в действии   15 ч   

3   Секреты речи и текста   24 ч   

4   Резерв учебного времени   5 ч   

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 4 класс Личностные и 

метапредметные результаты:  

– осознание роли родного языка в постижении культуры своего народа;   

– осознание национального своеобразия, богатства, выразительности родного языка;   

– распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

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

– понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное 

употребление эпитетов и сравнений в речи;   

– понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

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

– понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

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

– понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного).   
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Овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования языковых норм в 

речевой практике:  

– осознание важности соблюдения норм современного литературного языка для 

культурного человека;   

– соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного литературного языка (в 

рамках изученного);   

– соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка 

(в рамках изученного);   

– обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых 

в речи языковыхсредств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения;   

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка:  

– произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);  –осознание 

смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;  соблюдение основных 

лексических норм современного русского литературного языка:  

– выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;   

– проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;   

– выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;   

– редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла;   

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:  

– употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных;   

– употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени;   

– выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 

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

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени);   

– редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок;  

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе):   

– соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;  –

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста;  

совершенствование умений пользоваться словарями:  
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– использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова, 

для уточнения нормы формообразования;   

– использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста;   

– использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения;   

– использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебныхэтимологических словарей для уточнения происхождения слова;   

– использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов;  Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

– владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа;   

– владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;   

– чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

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

языковых особенностей текстов;   

– умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами;   

– умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

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

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

текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;   

– умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица;   

– уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;   

– уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

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

– умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

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

– создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;   

– создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии 

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

народными промыслами);   

– создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения 

в письменной форме и представление его в устной форме;   
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– оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления;   

– редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов.  соблюдение основных норм 

русского речевого этикета:  

– соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета;  

различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации.   

Содержание учебного предмета 4  класс  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее   

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. Слова, 

называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, 

падчерица). Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями, занятиями людей 

(например, от корки до корки; вся семья вместе, так и душа на месте и т.  

д.). Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму. Русские традиционные 

эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и 

художественной литературы. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России 

и мира. Русские слова в языках других народов. Проектные задания. Откуда это слово появилось в 

русском языке? (Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.) Сравнение 

толкований слов в словаре В. И.  Даля и современном толковом словаре. Русские слова в языках 

других народов.   

Раздел 2. Язык в действии   

 Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи).  Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за 

синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). История возникновения и функции знаков препинания (в рамках 

изученного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста   

 Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Особенности озаглавливания 

сообщения. Составление плана текста, не разделённого на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. Создание текста как 

результата собственной исследовательской деятельности. Оценивание устных и письменных 

речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Редактирование предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практический 
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опыт использования учебных словарей в процессе редактирования текста. Синонимия речевых 

формул (на практическом уровне).  

Резерв учебного времени    

Тематическое планирование  

№   Тема  Кол-во часов  

4 класс – 34 часов    

1   Русский язык: прошлое и 

настоящее   

12 ч   

2   Язык в действии   6 ч   

3   Секреты речи и текста   11 ч   

4   Резерв учебного времени   5 ч   

Рабочая программа «Родной язык (русский)» составлена на основе программы по учебному 

предмету «Родной (русский) язык», разработанной КГБУДПО «Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников образования», Барнаул, 2019  Планируемые 

результаты освоения учебного предмета, 1 год обучения Личностные результаты:  

– осознание роли родного языка в постижении культуры своего народа;   

– осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;   

– осознание национального своеобразия, богатства, выразительности родного языка;   

– распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

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

– понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное 

употребление эпитетов и сравнений в речи;   

– понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

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

– понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

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

– понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного).   

Овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования языковых норм в 

речевой практике:  

– осознание важности соблюдения норм современного литературного языка для 

культурного человека;   

– соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного литературного языка (в 

рамках изученного);   



– 

104 

 

 

 

– соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка 

(в рамках изученного);   

– обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых 

в речи языковыхсредств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения;   

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка:  

– произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);  –осознание 

смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;  соблюдение основных 

лексических норм современного русского литературного языка:  

– выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;   

– проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;   

– выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;   

– редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла;   

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:  

– употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных;   

– употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у   

– которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени;   

– выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 

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

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени);   

– редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок;  

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе):   

– соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;  –

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста;  

совершенствование умений пользоваться словарями:  

– использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова, 

для уточнения нормы формообразования;   

– использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста;   

– использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения;   

– использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебныхэтимологических словарей для уточнения происхождения слова;   
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– использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов;  Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

– владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа;   

– владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;   

– чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

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

языковых особенностей текстов;   

– умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами;   

– умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

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

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

текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;   

– умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица;   

– уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;   

– уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

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

– умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

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

– создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;   

– создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии 

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

народными промыслами);   

– создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения 

в письменной форме и представление его в устной форме;   

– оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления;   

– редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов.  соблюдение основных норм 

русского речевого этикета:  

– соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета;  

–различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации.   
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Содержание учебного предмета,1год обучения  Раздел 

1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, 

свистулька).  

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю 

утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, 

веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, 

каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего 

времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 

шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). Пословицы, поговорки, фразеологизмы, 

возникновение которых связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, 

утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). 

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную 

форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).  

Проектное задание: «Почему это так называется?».  

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений.  

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова 

с необычным произношением и ударением».  

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.  

Совершенствование орфографических навыков.  

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно выразить 

несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно - научной 

коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: 

развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).  
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Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор.  

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в 

народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

Тематическое планирование  

№   Тема  Кол-во часов  

1 год обучения – 17 часов   

1  Русский язык: прошлое и настоящее  5 ч   

2   Язык в действии   5 ч   

3   Секреты речи и текста   6 ч   

4   Резерв учебного времени   1 ч   

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 2 год обучения Личностные 

результаты:  

– осознание роли родного языка в постижении культуры своего народа;  

– осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;  

– осознание национального своеобразия, богатства, выразительности родного языка;  

– распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие 

предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная  

лексика);  

– понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильное 

начения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет русского 

народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в современных 

ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

– понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

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

– понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного).  

Овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования языковых норм в 

речевой практике:  

– осознание важности соблюдения норм современного литературного языка для культурного 

человека;  

– соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного литературного языка (в 

рамках изученного);  
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– соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка (в 

рамках изученного);  

– обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в 

речи языковыхсредств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка:  

– произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); –осознание 

смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; соблюдение основных 

лексических норм современного русского литературного языка:  

– выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;  

– проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;  

– выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;  

– редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла;  

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:  

– употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных;  

– употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и  

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

нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени;   

– выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

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

выражено глаголом в форме прошедшего времени);   

– редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок;  

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе):   

– соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;  –

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста;  

совершенствование умений пользоваться словарями:  

– использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова, 

для уточнения нормы формообразования;   

– использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста;   

– использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения;   

– использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебныхэтимологических словарей для уточнения происхождения слова;   

– использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов;  Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета:  
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– владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа;   

– владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;   

– чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

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

языковых особенностей текстов;   

– умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами;  умение соотносить части прочитанного или 

прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, 

логические связи между абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на 

абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с 

примечаниями к тексту;   

– умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ 

с изменением лица;   

– уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;   

– уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

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

– умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

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

– создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;   

– создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии 

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

народными промыслами);   

– создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения 

письменной форме и представление его в устной форме;   

– оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления;   

– редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов.  соблюдение основных норм 

русского речевого этикета:  

– соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета;  

–различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации.   

Содержание учебного предмета, 2 год обучения 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, 

правда - ложь, друг - недруг, брат - братство - побратим). 
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Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие 

занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). Слова, обозначающие 

предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные инструменты 

(например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, 

сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы.  

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. Проектные 

задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и фамилии» 

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов).  

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи).  

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 

оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, 

книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом 

уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа имён 

существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических 

форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм множественного  числа  имен 

 существительных  (например,  родительный  падеж множественного числа слов) 

(на практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного 

употребления предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с 

пространственным значением) (на практическом уровне). Существительные,  имеющие 

 только  форму  единственного  или  только  форму множественного числа (в 

рамках изученного).  

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста Особенности 

устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках 

изученного).  

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в 

пределах изученного в основном курсе).  
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Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

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

Тематическое пданирование  

Тема  Кол-во часов  

2 год обучения– 17 часов   

1  Русский язык: прошлое и настоящее   6 ч   

2  Язык в действии   6 ч   

3  Секреты речи и текста   4 ч   

4  Резерв учебного времени   1 ч   

2.2.2.4. Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке»  

Программа составлена на основе примерной рабочей программы «Литературное чтение на 

русском родном языке» Л.В. Поворознюк, Барнаул, 2019   

Планируемые результаты освоения учебного предмета,1 год обучения Личностные 

результаты:  

– положительная мотивация к урокам литературного чтения на русском родном языке и к 

чтению книг;   

– основы смыслообразования и самоопределения;   

– гражданская идентичность;   

– нравственно-этическая ориентация в читаемом;   

– развитие дружеского отношения к другим детям;   

– базовые эстетические чувства;   

– рефлексия; эмоционально-личностная децентрация; способность к самооценке.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:   

– понимать и принимать учебную задачу;   

– прогнозировать;   

– использовать определенные учителем ориентиры действия;   

– осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или 

письменной;   

– осуществлять самоконтроль и элементарный контроль.   

Познавательные УУД:   

– понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения (выборочное чтение);   

– выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; выделять главное;   

составлять план;   

– ориентироваться в одной книге и в группе книг, в Интернете;   

– устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и 

действий героев произведения;   

– выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения;   
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– сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по заданным 

критериям; выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого;  –обосновывать 

свои утверждения;  –обобщать; классифицировать.   

Коммуникативные УУД:   

– уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила общения 

на уроке;   

– готовность оказать помощь товарищу; планировать учебное сотрудничество;   

– согласовывать действия с партнером; пересказывать прочитанное;   

– создавать текст по образцу, по иллюстрации, по заданной теме (повествование, описание, 

рассуждение).   

Предметные результаты:  

Виды речевой и читательской деятельности  Выпускник 

научится:   

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения,саморазвития;   

– воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного,познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации,иной информации;   

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения;   

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;   

– читать(вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения   

– и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;   

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное, 

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

всех видов текстов);   

– ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл (при чтении вслух и 

про себя, при прослушивании);   

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

воспроизводить в воображении словесные художественные образыи картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

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

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

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на 

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

контекст, сиспользованием словарей и другой справочной литературы;   

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:   

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь междусобытиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствамигероев, опираясь на содержание  

текста;   
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– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:   

– для художественных текстов: формулировать простые выводы,основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на 

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

отношения, невысказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

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

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для  

художественных текстов);   

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видовтекстов);   

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста(задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст илисобственный опыт (для всех видов 

текстов).   

Выпускник получит возможность научиться:  

– осмысливать эстетические инравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение;  

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями отвосприятия 

других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).  

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  Выпускник 

научится:   

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемомИнтернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию;   

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;   

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– работать с тематическим каталогом;  

– работать с детской периодикой;  

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  Выпускник 

научится:   
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– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности);   

– отличатьнапрактическомуровнепрозаический текстот стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов;   

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ,басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений;   

– находить средства художественной выразительности(метафора,олицетворение, эпитет).   

Выпускник получит возможность научиться:  

– воспринимать художественную литературу как вид искусства,приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях;  

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественнойвыразительности 

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

определять позиции героев художественного текста, позицию автор художественного 

текста.  

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  Выпускник 

научится:   

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

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, илипополняя его событиями;   

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/илина основе личного 

опыта;   

– составлять  устный  рассказ  на  основе  прочитанных  произведений 

 сучетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).   

Выпускник получит возможность научиться:  

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известноголитературного 

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

известное литературное произведение от имени одного издействующих лиц или 

неодушевленного предмета;  

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательскиханнотации или отзыва;  

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержаниюпрочитанного 

(прослушанного) произведения;  

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций саудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями;  

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

– созданное самостоятельно) художественное произведение, в томчисле и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма).  

Содержание учебного предмета, 1 год обучения  

Круг чтения 

Атаманов Иван Алексеевич  
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Заяц-путешественник   

Лягушка и Барбос   

Ленивый воробей   

Бианки Виталий Валентинович  Хитрый 

лис и умная уточкаи другие  

Власов Алексей Валентинович  

Мама   

Доброта  Я 

– солдат!   

Дождик в лесу и другие  

Кан Ольга Викторовна  Трудное 

слово СОБАКА   

Покупайте облака   

Мокшин Михаил Михайлович  

Мы живём на Алтае   

Лето   

Бывшему воинуи другие  

Нечунаев Василий Маркович  

Грамотей среди детей   

Маленькие радости   

Зимняя байка и другие  

Новичихина Валентина Александровна  

Страна Играния   

Откуда берутся детии другие  

Свинцов Владимир Борисович  

Сказка про яблоньку   

Первый снег   

Нахальный лягушонок   

Такмакова Ольга Владимировна  

Стихи для мамочки   

Летняя метель и другие  

Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна  

Новогодняя сказка   

История знаменитого мышонка   

Гордая слива   

Чебаевский Николай Николаевич  

Мальчишки   

Юдалевич Марк Иосифович  

Алтай   
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Кто же съел конфеты?  Костик-хвостик 

и другие  

Тематическое планирование  

№  Тема  Кол-во часов  

1 год обучения– 17 часов   

1   М.М. Мокшин «Мой Алтай»; М.И.Юдалевич «Алтай»   1 ч   

2   А.И. Атаманов «Заяц-путешественник»   1 ч   

3   А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей»   1 ч   

4   А.В.Власов «Доброта»; В.М.Нечунаев «Маленькие радости»   1 ч   

5   В.Б.Свинцов «Первый снег»   1 ч   

6   В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка про яблоньку»   1 ч   

7   А.В. Власов «Мама»; О.В.Такмакова «Стихи для мамочки»   1 ч   

8   В.В.Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка»   1 ч   

9   И.В.Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка»   1 ч   

10   И.В.Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышонка», «Гордая 

слива»   

1 ч   

11   В.М. Нечунаев «Зимняя байка»; О.В.Кан «Покупайте облака»   1 ч   

12   В.М.Нечунаев «Грамотей среди детей»; О.В.Кан «Трудное слово 

СОБАКА»   

1 ч   

13   А.В.Власов «Я - солдат»; М.М.Мокшин «Бывшему воину»   1 ч   

14   А.В.Власов «Дождик в лесу»; О.В.Такмакова «Летняя метель»; 

М.М.Мокшин «Лето»   
1 ч   

15   М.И.Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик»   1 ч   

16   В.А.Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния»   1 ч   

17   Н.Н.Чебаевский «Мальчишки»   1 ч   

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 2 год обучения  

Личностные результаты:  

– положительная мотивация к урокам литературного чтения на русском родном языке и к 

чтению книг;   

– основы смыслообразования и самоопределения;   

– гражданская идентичность;   

– нравственно-этическая ориентация в читаемом;   

– развитие дружеского отношения к другим детям;   

– базовые эстетические чувства;   

– рефлексия; эмоционально-личностная децентрация; способность к самооценке.   
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Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:   

– понимать и принимать учебную задачу;   

– прогнозировать;   

– использовать определенные учителем ориентиры действия;   

– осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или 

письменной;   

– осуществлять самоконтроль и элементарный контроль.   

Познавательные УУД:   

– понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения (выборочное чтение);   

– выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; выделять главное;  –составлять план;   

– ориентироваться в одной книге и в группе книг, в Интернете;   

– устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и действий 

героев произведения;   

– выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения;   

– сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по заданным критериям; 

выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого;  –обосновывать свои утверждения;  

–обобщать; классифицировать.   

Коммуникативные УУД:  

– уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила общения на 

уроке;   

– готовность оказать помощь товарищу; планировать учебное сотрудничество;   

– согласовывать действия с партнером; пересказывать прочитанное;   

– создавать текст по образцу, по иллюстрации, по заданной теме (повествование, описание, 

рассуждение).   

Предметные результаты:  

Виды речевой и читательской деятельности  

 Выпускник научится:   

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения,саморазвития;   

– воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного,познавательного опыта; 

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

поиск фактов и суждений, аргументации,иной информации;   

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру 

и осознавать цель чтения;   

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;   

– читать(вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;   

– использовать  различные  виды  чтения:  изучающее,  выборочное, 

 ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью 

чтения (для всех видов текстов);   
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– ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании);   

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

воспроизводить в воображении словесные художественные образыи картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

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

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

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

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

словарей и другой справочной литературы;   

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:   

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь междусобытиями, фактами, поступками 

(мотивы, последствия), мыслями, чувствамигероев, опираясь на содержание  

текста;   

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:   

– для художественных текстов: формулировать простые выводы,основываясь на содержании 

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

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

невысказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступкигероев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;   

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);   

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видовтекстов);   

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста(задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в 

группе), опираясь на текст илисобственный опыт (для всех видов текстов).   

Выпускник получит возможность научиться:  

– осмысливать эстетические инравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение;  

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями отвосприятия других 

видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).  

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  Выпускник научится:   

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемомИнтернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию;   
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– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной ивнеучебной деятельности, 

в том числе для планирования своего круга чтения;   

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– работать с тематическим каталогом;  

– работать с детской периодикой;  

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  Выпускник научится:   

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности);  

отличатьнапрактическомуровнепрозаический текстот стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов;   

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

пословица), приводить примеры этих произведений;   

– находить средства художественной выразительности(метафора,олицетворение, эпитет).   

Выпускник получит возможность научиться:  

– воспринимать художественную литературу как вид искусства,приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях;  

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественнойвыразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет);  

– определять позиции героев художественного текста, позицию автор художественного 

текста.  

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  Выпускник научится:   

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

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, илипополняя его событиями;   

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/илина основе личного опыта;   

– составлять  устный  рассказ  на  основе  прочитанных  произведений 

 сучетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).   

Выпускник получит возможность научиться:  

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известноголитературного 

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

– литературное произведение от имени одного издействующих лиц или неодушевленного 

предмета;  

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательскиханнотации или отзыва;  

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержаниюпрочитанного 

(прослушанного) произведения;  

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций саудиовизуальной поддержкой и 

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

самостоятельно) художественное произведение, в томчисле и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма).  

Содержание учебного предмета, 2 год обучения  

 Круг чтения  

 Квин Лев Израилевич  

 Трусишка   

 Мерзликин Леонид Семёнович  

 Драчуны   

 Мокшин Михаил Михайлович  

 Причуды осени   

 Осень   

 Библиотека   

 Птичья столовая   

 Метелица   

 Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна  

 Волшебная книга   

 Новичихина Валентина Александровна  

 В бабушкином огороде   

 Лесной проказник и другие  

 Ожич (Клишина) Елена Михайловна  

 Ради любви к искусству   Озолин 

Вильям Янович  

 О дворнике, который решил стать… дворником   

 Чулан   

 Ученик Коровкин   

 Как я стал для детей писать   Рождественский Роберт 

Иванович  

 Алёшкины мысли   

 Огромное небо   

 Свинцов Владимир Борисович  

 Усыновление; Сенька растёт (отрывки из повести«Мой друг Сенька»)   

 Цветок шиповника   

 Ласточка   

 Сидоров Виктор Степанович  

 Димка-буксир   

 Тихонов Валерий Евгеньевич  

 Будущий форвард   

 Юдалевич Марк Иосифович  

 Если б вдруг исчезли книжки   
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 Волшебное слово   

Тематическое планирование  

№  Тема  Количество часов  

2 год обучения– 17 часов  

1   М.М.Мокшин «Библиотека»   1 ч   

2   М.М.Мокшин «Осень», «Причуды осени»   1 ч   

3   О.С.Московка (Матушкина) «Волшебная книга»   1 ч   

4   Л.С.Мерзликин «Драчуны»   1 ч   

5   В.Я.Озолин «О дворнике, который решил стать…дворником»   1 ч   

6   В.Я.Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е.Тихонов «Будущий форвард»   1 ч   

7   В.Я.Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан»   1 ч   

8   В.А.Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной проказник» и 

другие стихотворения   

1 ч   

9   В.С.Сидоров «Димка-буксир»   1 ч   

10   М.М.Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», «Снежное царство»   1 ч   

11   В.Б.Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести «Мой друг Сенька»)   1 ч   

12   В.Б.Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой друг Сенька»)   1 ч   

13   В.Б.Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка»   1 ч   

14   Е.М.Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству»   1 ч   

15   Р.И.Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо»   1 ч   

16   Л.И.Квин «Трусишка»   1 ч   

17   М.И.Юдалевич «Если б вдруг исчезли книжки», «Волшебное слово»   1 ч   

 

Рабочая программа учебного предмета «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК(НЕМЕЦКИЙ 

ЯЗЫК)» 

И.Л. Бим. Л.И. Рыжова. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников .Л. Бим, М.Просвещение 2013 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.   

Личностные результаты:  

• освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  

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

в процессе учения;  

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;   

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

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

народов;  
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• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

Метапредметные результаты:  

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

поиска средств её осуществления;  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно  

• действовать даже в ситуациях неуспеха;  

• освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 

самооценки);  

• использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач;  

• активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации  

• информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями обучения;  

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне;   

• осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составление текстов в устной и письменной форме с учётом возможностей 

младших школьников;  

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

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог;   

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

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

событий;  

• умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения;   

•  умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;   

• Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества;  
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• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями).  

Предметные результаты:  

А. В коммуникативной сфере:  

• языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические);  

• говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 

высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей);  

• аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 

основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся 

языковом материале);  

• чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объёма, 

соответствующих изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением 

правил чтения и осмысленного интонирования);  

• письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, 

поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма);  

• социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила 

вежливости и речевой этикет). 

Б. В познавательной сфере:  

• формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 

(звукобуквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы);  

• умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказываний по изученной тематике;  

• перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на немецком 

языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, 

выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными 

идеями в элементарных предложениях;  

• умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа;  

• осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным 

знаниям на основе заданий для самоконтроля.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

• восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу 

информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми;  

• ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей 

страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также 

нормами жизни;  

• перспектива использования изучаемого языка для контактов с  представителями иной 

культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными. 

Г. В эстетической сфере:  
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• знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, фольклора и 

народного литературного творчества;  

• формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций;  

• развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.  

Д. В трудовой сфере:  

• умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении;  

• готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, 

включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда;  

• начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных 

заданий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные линии:  

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме;  

• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка;  

• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения;  

• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия.  

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения немецким языком 

на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений  предполагает овладение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и 

письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных 

сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также 

неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью младших школьников и с овладением 

учебными умениями.  

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие 

одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». Обучение 

перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается 

некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение письменными 

формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования техники 

чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными 

видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующие темы:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажем детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня,  домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. Подарки.  
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Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

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

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

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

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

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ   

ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В русле говорения  

1. Диалогическая форма  

Уметь вести:  

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения;  

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

• диалог-побуждение к действию.  

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться:  

• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей).  

В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать:  

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;  

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале.  

В русле чтения  

Читать:  

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.).  

В русле письма  

Владеть:  

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);  

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо.  

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ  

• Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звукобуквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Основные правила чтения и орфографии. Написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.  
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• Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков 

немецкого 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 группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного предложений. Интонация перечисления.  

• Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die  Fabrik). Начальные 

представления о способах словообразования: суффиксация (-er,- in,- chen,- lein, -tion,- ist); 

словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die  Kälte).  

• Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Вопросительное предложение 

свопросительным словом и без него. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, 

wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным 

сказуемым (Meine Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch 

sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt.Es schneit.).Побудительные предложения (Hilf mir 

bitte!). Предложения с оборотом Es gibt… . Простые распространённые предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами und, aber.  

• Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futur, Präteritum, Perfekt. 

Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка sein. 

Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen. Неопределённая форма глагола (Infinitiv).  

• Существительные в единственном и множественном числе с 

определённым/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных.  

• Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения.  

• Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 

Отрицательное местоимение kein.  

• Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения 

не по правилам: gut, viel, gern.  

• Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).  

• Наиболееупотребительныепредлоги: in, an, auf, hinter,neben, mit, über, unter, nach, 

zwischen, vor. 

 

Тематическое планирование  учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)» 

№ п/п Раздел  Количество часов 

2 класс 

1 Вводный курс 30 ч 

2 Новые персонажи нашего учебника. Кто они? Какие 

они? 

7 ч 

3 Чьи это фотографии?  Что они рассказывают? 6 ч 

4 Что Сабина и Свен охотно делают дома? А вы? 7 ч 

5 И что мы только не делаем? 7 ч 

6 Играем ли мы сцены из сказок на нашем празднике? 6 ч 

7 Добро пожаловать на наш праздник! 5 ч 
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ИТОГО: 68 ч 

3 класс 

1 Повторительный курс. Привет, 3 класс! Встреча с 

друзьями 

8 ч 

2 Сабина охотно идет в школу. А вы? 9 ч 

3 Осень. Какая сейчас погода? 9 ч 

4 А что приносит нам зима? 9 ч 

5 У нас в школе много дел 11 ч 

6 Весна наступила. А также чудесные праздники, не 

так ли? 

11 ч 

7 День рождения! Разве это не прекрасный день? 11 ч 

ИТОГО: 68 ч 

4 класс 

1 Повторительный курс. «Мы уже много знаем и 

умеем» 

6 ч. 

2 «Как было летом?» 11 ч. 

3 «А что нового в школе?» 11 ч. 

4 «У меня дома. Что здесь имеется?» 10 ч. 

5 «Свободное время. Что мы тут делаем?» 10 ч. 

6 «Скоро наступят большие каникулы» 10 ч. 

7 Итоговая контрольная работа 4 ч. 

8 Резервные уроки 6 ч. 

ИТОГО: 68 ч 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова. Программа по 

предмету «Математика». Сборник рабочих программ «Школа россии». 1-4 классы. М., 

Просвещение, 2014 г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

- Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру.  

- Целостное восприятие окружающегомира.  

- Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 

заданий.  

- Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

- Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

- Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат.  

Метапредметные результаты 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и 

способы еёосуществления.  

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.  

Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения,определять наиболее эффективные способы 

достижениярезультата.  
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Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практическихзадач.  

Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач.  

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 

фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, 

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

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения.  

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

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета«математика».  

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика».  

Предметные результаты 
Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных 

отношений.  

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи 

и выполнения алгоритмов.  

Приобретение  начального  опыта  применения  математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практическихзадач.  

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере. 

Содержание учебного предмета 

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. 
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Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

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

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 

объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и 

другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

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

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

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

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

1 класс 

№п/п Раздел Количество часов 

1 Подготовка к изучению чисел.  8ч 

2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация  28ч 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание  28 

4  Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 

(продолжение)  

28 

5 Числа от 11 до 20.  Нумерация  12 

6  Сложение и вычитание.  21 

7 Итоговое повторение. Контроль и учёт знаний. 7 

 ИТОГО 132 

 

2 класс  

№ п/п Раздел  Количество часов 

1 Числа от 1 до 100.Нумерация  16 

2 Сложение и вычитание 71 

3 Умножение и деление. Табличное умножение и 

деление. 

39 

4 Итоговое повторение. Контроль и учёт знаний. 10 

ИТОГО 136 

 

3 класс 

№ п/п Раздел  Количество часов 

1 Сложение и вычитание (продолжение)  8 

2  Умножение и деление (продолжение)  28 

3 Умножение и деление  28 

4 Умножение и деление  28 

5 Нумерация  12 

6 Сложение и вычитание  11 

7 Умножение и деление  21 

ИТОГО 136 

 

4 класс 

№ п/п Раздел  Количество часов 

1 Числа от 1 до 1000.Повторение 12 

2 Числа, которые больше  1000.Нумерация. 10 

3 Величины. 14 

4 Сложение и вычитание. 11 

5 Умножение и деление. 17 

6 Умножение и деление (продолжение) 40 

7 Умножение и деление (продолжение) 32 

ИТОГО 136 
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Рабочая программа учебного предмета  «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

А.А. Плешаков. Программа по предмету «Окружающий мир». Сборник рабочих программ 

«Школа России». 1-4 классы. М, Просвещение, 2014 г. 

Планируемые   результаты по предмету 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных 

результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 
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8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

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 оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

окружающем мире. 

 

Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане. На изучение окружающего 

мира в начальной школе выделяется 270 часов, из них в 1 классе 66 часов (2 часа в неделю, 33 

учебные недели), во 2-4 классах по 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе) 

Человек и природа 

Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружающего мира. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Представление о времени и 

его течении. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели, времён года, 

месяцев.  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Явления природы. Примеры 

природных явлений: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени 
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суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Разнообразие звуков в окружающем мире; причина 

возникновения и способ распространения звуков. Радуга — украшение окружающего мира, 

цвета радуги, причины возникновения радуги.  

Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между растениями и 

животными, между человеком и природой. Изображение связей с помощью моделей.  

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. Луна — 

спутник Земли. Освоение человеком космоса; достижения нашей страны в космических 

исследованиях.  

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Холодные и жаркие районы Земли, особенности их природы. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Измерение температуры воздуха с помощью термометра. Предсказание 

погоды и его значение в жизни людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений).  

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

 Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. 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 хозяйственной жизни человека. Охрана 

почвы.  

Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые растения. 

Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). Особенности дыхания и питания растений. Размножение и 

развитие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и несъедобные 

грибы. Правила сбора грибов, бережное отношение к ним.  

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. Земноводные, 

пресмыкающиеся и другие группы животных (по выбору). Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Особенности питания разных животных 

(растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные), цепи питания. Размножение и развитие 

животных (на примере насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей). Дикие и 
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домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Природное сообщество и взаимосвязи в нём: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2—3 примера на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 

условия, 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. Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  

Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека.  

Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 

примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их проведении.  

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 возможностями здоровья.  

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества.  

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренниймир человека, общее представление о 

человеческих свойствах и качествах.  

Семья — самое близкое окружение человека. Имена, отчества и фамилии членов семьи. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Семейные традиции. 

Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи.  

Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. Вещи как хранители 

семейной памяти. Бережное отношение к вещам. Путь воды от природных источников до 

жилища людей, способы экономии воды в быту. Общее представление о способах выработки 

электроэнергии и доставке её потребителям. Бытовые электроприборы, их роль в жизни 

современного человека. Способы экономии электроэнергии в быту. Одежда в прошлом и теперь. 
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Зависимость типа одежды от погодных условий, национальных традиций и назначения (деловая, 

спортивная, рабочая, домашняя и др.).  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Роль 

учителя в духовно-нравственном развитии и воспитании личности школьника. Классный, 

школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Режим дня школьника, составление 

режима дня.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  

Экономика, её составные части (промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля) и связи между ними. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности 

людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из 

важнейших задач общества.  

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность. Профессии людей. 

Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Наземный, воздушный и водный транспорт. Транспорт города или села. Общественный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Общее представление об истории развития 

транспорта, в том числе об истории появления и усовершенствования велосипеда. Устройство 

велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, детский 

трёхколёсный и др.).  

Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: поч та, телеграф, телефон, 

электронная почта. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения 

при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права 

ребёнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной 

газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва — столица России. 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).  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, 
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ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории.  

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих 

в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края.  

История — наука о прошлом людей. Исторические источники. Счёт лет в истории. 

Историческая карта. 

История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская 

империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и 

культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох 

как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. 

Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран и народов на Земле. 

Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, столица, 

главные достопримечательности.  

Представления об эпохах в истории человечества: первобытная история, история Древнего мира, 

история Средних веков, история Нового времени, история Новейшего времени. Памятники 

истории и культуры — свидетели различных эпох в истории человечества.  

Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному наследию человечества — 

долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого человека 

за сохранение и укрепление своего здоровья.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья.  

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, основные 

дорожные знаки. Правила безопасности при использовании транспортных средств, в том числе 

при езде на велосипеде.  

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством и электроприборами, водой. Правила безопасности при использовании 

компьютера, мобильного телефона. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, 

подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с 

незнакомыми людьми.  

Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. Правила 

безопасности при обращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Бытовой фильтр 

для очистки воды, его устройство и использование.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека.  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

1 класс 

№ п/п Раздел  Количество часов 
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1 Задавайте вопросы! 1 

2 Что и кто? 20 

3 Как, откуда и куда? 12 

4 Где и когда? 11 

5 Почему и зачем? 22 

ИТОГО 66 

2 класс 

1 Где мы живем? 4 

2 Природа. 20 

3 Жизнь города и села 10 

4 Здоровье и безопасность 9 

5 Общение 7 

6 Путешествия 18 

ИТОГО 68 

3 класс 

1 Как устроен мир 6 

2 Эта удивительная природа 18 

3 Мы и наше здоровье 10 

4 Наша безопасность 7 

5 Чему учит экономика 12 

6 Путешествия по городам и странам 15 

ИТОГО 68 

4 класс 

1 Земля и человечество  9 

2 Природа России 10 

3 Родной край – часть большой страны  15 

4 Страницы Всемирной истории  5 

5 Страницы истории России  20 

6 Современная Россия  9 

ИТОГО 68 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

Основы религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих программ. 4 класс. А.Я. 

Данилюк, Т.В. Емельянова, О.Н. Марченко. Просвещение, 2014 

Планируемые   результаты по предмету 

Личностные результаты: 

- 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 природы, народов, культур и религий; 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

 

Метапредметные результаты: 

- Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять признаки 

и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. социальных и 
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культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета, высказывать суждения на основе 

сравнения функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, 

процессов и явлений действительности; осуществлять поиск и обработку информации (в том 

числе с использованием компьютера).  

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

классификации,    установления    аналогий   и   причинно-следственных      связей,  построения  

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

- Готовность     слушать    собеседника    и  вести   диалог. 

 

Предметные результаты: 

- Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; к пониманию 

основных норм светской  и религиозной морали. 

- Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

- Формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России; 

- Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

- Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; 

- Осознание ценности человеческой жизни. 

 

Основное содержание предметнойобласти 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один 

из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светскойэтики». 

Основы православнойкультуры  
Россия – нашаРодина. 

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 её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и  многоконфессионального 

народаРоссии. 

Основы исламскойкультуры 
Россия – нашаРодина. 

 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 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 
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ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусствоислама.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народаРоссии. 

 Основы буддийскойкультуры 
 Россия – нашаРодина.Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. 

Будда и его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и 

еѐ 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 

буддийскойкультуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народаРоссии. 

Основы иудейскойкультуры 

Россия – нашаРодина. 

 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 еѐ устройство. Суббота 

(Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни 

евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарѐм: 

его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 

семейной жизни в иудейскойтрадиции.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и  многоконфессионального народаРоссии. 

Основы мировых религиозныхкультур 

Россия – нашаРодина. 

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 разныхрелигий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и  многоконфессионального 

народаРоссии. 

Основы светскойэтики 
Россия – нашаРодина. 

 Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции   предпринимательства.    Что    значит    быть    нравственным    в    

наше    время?    Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика 

создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная 

норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народаРоссии. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ п/п Раздел  Количество часов 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества.  

1 
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2 Основы мировых религиозных культур.  28 

3 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального 

народа России.  

5 

        ИТОГО 34 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

«Школа России» Сборник рабочих программ 1-4 классы .Пособие для учителей начальных 

классов. Программа  «Изобразительное искусство » 3 класс  под ред. Б.М. Неменского.  Москва. 

Просвещение.    2014 г.; 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения курса «Искусство округ нас» по 

программе «Изобразительное искусство»: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

-  сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, на-

блюдательности и фантазии; 

-  сформированность эстетических потребностей (потребности общения в искусстве природой, 

потребности в творческом отношении к окружающему миру, потребности в самостоятельной 

практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

-  умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

-  умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

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

по родовидовым признакам; 

-  овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

-  использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач: 



– 

141 

 

 

 

-  умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовать место 

занятий; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результатыхарактеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

-  сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

-  овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструиро-

вании); 

-  знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

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

виды искусства); 

-  применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 

- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона; 

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике. 

Содержание учебного предмета 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность 

искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 

эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: 

образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи 

России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Рисунок. 

 Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная 

и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. 

Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств 
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художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. 

Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 

приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа 

языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. 

Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования 

навыков художественного конструирования и моделирования в 

жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. 

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о 

синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и 

т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). 

Как говорит искусство? 

Композиция. 

Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, 

вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия 

горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и 

динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. 

Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. 

Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. 

Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. 
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Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность 

объёмных композиций. 

Ритм. 

Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. 

Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. 

Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи 

родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 

сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о  

красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника 

Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения.  

Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы 

любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, 

раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. 

Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов 

транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических 

искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных 

народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). 

Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 
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Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 класс 

1 Ты учишься изображать 9 

2 Ты украшаешь 8 

3 Ты строишь 11 

4 Изображение, украшение, постройки всегда 

помогают друг другу 

5  

ИТОГО 33 

2 класс 

1 Как и чем работают художники. 8 

2 Реальность и фантазия  7 

3 О чём говорит искусство 11 

4 Как говорит искусство 8 

ИТОГО 34 

3 класс 

1 Искусство в твоём доме 8 

2 Искусство на улицах твоего города 7 

3 Художник и зрелище 11  

4 Художник и музей 8 

ИТОГО 34 

4 класс 

1 Истоки родного искусства  8 

2 Древние города нашей земли 7 

3 Каждый народ – художник  11 

4 Искусство объединяет народы  8 

ИТОГО 34 
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Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина. Музыка.  Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 1-4 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. М. Просвещение, 2013 г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

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, национальных стилей;  

– 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 и др.; 

 – уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств;  

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками;  

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы и др.; 

 – формирование этических чувств доброжелательностии эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

– 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 музыкальных сочинений;  

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности;  

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности;  

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка 

своих музыкально-творческих возможностей;  

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;  

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации;  

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями 

о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме;  
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– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;  

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации 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-нравственном 

развитии;  

– формирование общего представления о музыкальной картине мира;  

– 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 

музыкальной деятельности;  

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности;  

– 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 и стилей; 

 – умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

Содержание учебного предмета 

Музыка в жизни человека. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей 

человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 
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композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Тематическое планирование с указанием количества часо, отводимых на освоение каждой 

темы 

№ п/п Раздел  Количество часов 

1 класс 

1 Раздел 1. «Музыка вокруг нас»  16 

2 Раздел 2. «Музыка и ты»  17 

ИТОГО 33 

2 класс 

1 Россия - Родина моя 3 

2 День, полный событий 6 

3 О России петь - что стремиться в храм 5 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

5 В музыкальном театре 5 

6 В концертном зале 5 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 6 

 ИТОГО 34 

3 класс 

1 Россия — Родина моя 5 

2 День, полный событий 4 

3 О России петь — что стремиться в храм 4 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

5 В музыкальном театре 6 

6 В концертном зале 6 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 5 

            ИТОГО 34 

4 класс  

1 Россия — Родина моя 3 

2 О России петь — что стремиться в храм 4 

3 День, полный событий 6 
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4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 

5 В концертном зале 5 

6 В музыкальном театре 6 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 7 

           ИТОГО 34 

  

 

Рабочая программа учебного предмета «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Технология. рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1- 4 

классы: пособие для учителей общеобразов. учреждений \ Н.И.Роговцева, С.В. Анащенкова. – 3-

е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 74 с. 

   Планируемые результаты изучения предмета. 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-  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 и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

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

поиска средств ее осуществления. 

- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 
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       - Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты:  

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии.  

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами ручной  

обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

Содержание учебного предмета 

 Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание  

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

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. 
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Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

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, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

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. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ п/п Раздел  Количество часов 

1 класс 

1 Давайте познакомимся 3 

2 Человек и земля 21 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 3 

         ИТОГО 33 

2 класс 

1  Как работать с учебником. 1 

2 Человек и земля. 23 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 3 

6 Заключительный урок  1 

       ИТОГО 34 

3 класс 

1 Как работать с учебником. 1 

2 Человек и земля 21 

3 Человек и вода 4 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 5 

       ИТОГО 34 

4 класс 

1 Как работать с учебником. 1 

2 Человек и земля  21 

3 Человек и вода  3 

4 Человек и воздух  3 

5 Человек и информации 6 

        ИТОГО 34 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Рабочие программы. А.П. Матвеев Физическая культура Предметная линия учебников А.П. 

Матвеева 1-4  классы. Просвещение 2013 год 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности. 

- формирование уважительного отношения к культуре других людей. 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающегося; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты. 

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

средств её осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществление взаимного контроля в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и метапредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

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

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

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

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

координации, гибкости). 

   В результате освоения содержания программного материала учебного предмета «Физическая 

культура» обучающиеся должны достигнуть предусмотренного образовательным минимумом 

уровня развития физической культуры.         

В результате освоения программного материала ученик: 

Научится: 

– об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских игр; 

– способах и особенностях движения и передвижений человека; 

– терминологии разучиваемых упражнений; 

– основах личной гигиены, правилах использования закаливания, профилактики осанки и 

укрепления стопы; 

– причинах травматизма на занятиях физкультурой и правилах его предупреждения; 

Получит возможность научиться: 

– составлять и выполнять комплексы утренней зарядки, упражнений на развитие координации, 

гибкости, на формирование правильной осанки; 

– проводить самостоятельно закаливающие процедуры; 

– взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физкультурой на уроке и во 

внеурочных мероприятиях. 



– 

153 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

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 подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных 

залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперёд. 
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Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. 

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы 

по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение 

с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на  
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координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 

равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 

и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, 

на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте 

на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6_минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 

стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

№ п/п Раздел  Количество часов 

1 класс 

1 Знания о физической культуре 6 

2 Гимнастика с элементами акробатики 34 

3 Лёгкая атлетика 19 

4 Лыжная подготовка 12 

5 Подвижные игры 28 

          ИТОГО 99 

2 класс 

 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1 Гимнастика с основами  акробатики 18 

2 Лёгкая атлетика. 27 

3 Лыжные гонки 21 

4 Подвижные и спортивные  игры 36 

 ИТОГО 102 

3 класс 

 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1 Легкоатлетические упражнения 27 

2 Подвижные игры 36 

3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

4 Лыжная подготовка 21 

            ИТОГО 102 

4 класс  

 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1 Легкоатлетические упражнения 27 

2 Подвижные игры  36 

3 Гимнастика с элементами акробатики  18 

4 Лыжная подготовка  21 

           ИТОГО 102 

 

Программный материал состоит из двух основных частей: базовой и вариативной. С 

учетом климатических условий региона, материально технической базы школы, часы на 

изучение разделов «Легкоатлетические упражнения» и «Подвижные игры» увеличены за счет 

вариативной части.   

Программный материал по основам знаний о физической культуре осваивается 

обучающимися в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, развития 

двигательных качеств- в процессе урока. 

 

 

2.2.1Рабочие программы курсов внеурочной деятельности  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный математик» 

Общеиннтелектуальное направление 

На реализацию курса «Юный математик» (внеурочная деятельность) в 1,4 классах 

отведено 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно 

– познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской  идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

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

ответственности человека за общее благополучии, осознание своей этнической 

принадлежности;  

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

окружающих людей; 

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

поведения;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации 

моральных и конвенционных норм, развитие морального как переходного от 

доконвенциональных к конвенциональному уровню; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно – 

познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской индентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 установка на здоровый образ жизни и реализации 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, 

выражающих в поступках, направленных на помощь иобеспечение благополучия.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

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

и учета характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме.  

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок; 

 выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять 

качество и уровня усвоения; 

 устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

 соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи; 

 активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта; 

 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

 использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно – следственныесвязи; 

 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; 
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 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть общим приемом решения задач. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков 

объектов с целью решения конкретных задач; 

 поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах; 

 сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников;  

 подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

– анализ; 

– синтез;  

– сравнение;  

– сериация; 

– классификация по заданным критериям; 

– установление аналогий;  

– установлени епричинно-следственны хсвязей;  

– построение рассуждения; 

– обобщение. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

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

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

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

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

а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнеров; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 слушать собеседника; 

 определять общую цель и пути ее достижения; 

 осуществлять взаимный контроль,  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

 оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 
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 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения  

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные и 

искомые числа (величины).  

- искать и выбиратьнеобходимую информацию, содержащуюся в тексте, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы. 

- воспроизводитьспособ решения. 

- объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 

- оценивать предъявленное готовое решение. 

- конструировать несложные задачи. 

-составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции. 

- участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения 

 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 

- использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования ситуации. 

- конструировать последовательность «шагов» (алгоритм). 

- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

- анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные. 

- выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции. 

- моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) 

Содержание занятий 

1 класс ( 

Числа от 1 до 20  

Составление и сравнение числовых выражений; числовые цепочки и «круговые примеры», 

числовые головоломки и ребусы 

Логические задачи (логика и смекалка)  

Задачи на сравнение; комбинаторные задачи; сюжетные логические задачи; задание на 

выявления закономерности; задачи на внимание; задачи-шутки. 

Геометрия на плоскости и в пространстве ( 

Сравнение геометрических фигур по форме; деление геометрических фигур на заданные части; 

составление геометрических фигур из частей; увеличение рисунка по клеткам. 

Разные задачи  

Взвешивание, перекладывание, геометрическая смесь (составление различных фигур из счетных 

палочек. 

Содержание занятий 

2 класс    

Числа от 1  до 100  

Составление и сравнивание числовых выражений; упорядочивание чисел, числовых выражений 

по заданному правилу;  классификация чисел, числовых выражений по разным основаниям; 

числовые головоломки, лабиринты и ребусы, задания «Расшифруй»; выражения с буквой, 

сравнение таких выражений, 
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Логические задачи (Логика и смекалка)  

Задачи на сравнение; комбинаторные задачи, сюжетные логические задачи, задачи на внимание, 

задачи –шутки, кроссворды 

Взвешивание, переливание, распиливание  

Взвешивание предметов, частей предметов, определение массы предметов «на глаз», сравнение 

предметов по массе, переливание жидкости в различные по форме и размеру сосуды, 

распиливание (деление) на части. 

Задания геометрического содержания  

Взаимное расположение фигур на плоскости; деление фигур на заданные части и составление 

фигур из частей, преобразование фигур по заданным условиям, ориентирование в пространстве; 

вычерчивание по рисунку маршрута движения с использованием составленного плана 

передвижения, вид одного и того же пейзажа с разных позиций (вид слева, вид справа, прямо) 

Математическая олимпиада  

Содержание занятий 

3 класс    

Числа от 1 до 1000  

Чётные и нечётные числа; составление числовыхвыражений  с  заданным  числовым  

значением;классификация чисел, числовых выражений позаданным условиям; сравнение 

числовых и буквенных выражений; решение уравнений; числовые головоломки, лабиринты, 

цепочки, ребусы,кроссворды, задания «Расшифруй», «Магическиеквадраты». 

Логические задачи  
Задачи повышенного уровня сложности: на сравнение; комбинаторные задачи; сюжетные 

логические задачи; старинные задачи; задачи на внимание, задачи-шутки, кроссворды. 

Взвешивание, переливание, распиливание  

Взвешивание предметов, частей предметов, определение массы предметов «на глаз», сравнение 

предметов по массе, переливание жидкости в различные по форме и размеру сосуды, 

распиливание (деление) на части. 

Задания геометрического содержания  

Вычерчивание  геометрических  фигур;  делениефигур на заданные части и составление фигур 

иззаданных частей; преобразование фигур по заданным условиям; взаимное расположение 

кругов на плоскости;составление фигур из счётныхпалочек, преобразование составленных 

фигур. 

Разные задачи  

Математическая олимпиада  

Содержание занятий 

4 класс    

Числа, которые больше 1000  

арифметические игры, фокусы, головоломки, цепочки, «Магические квадраты» и 

«Занимательные рамки»; составление числовых выражений с заданным числовым значением; 

классификация чисел, числовых выражений по заданным условиям; решение уравнений- 

Логические задачи (Логика и смекалка):  

задачи повышенного уровня сложности: на применение знаний в изменённых условиях; 

комбинаторные задачи; сюжетные логические задачи; 

старинные задачи, задачи-шутки, взвешивание 

 Задания геометрического содержания:  

деление фигур на заданные части и составлениефигур из заданных частей; преобразование 

фигурпо заданным условиям; вычисление периметра 
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и площади различных фигур; головоломки с палочками одинаковой длины, из которых 

составлены геометрические фигуры; построенияс помощью циркуля и линейки (прямого 

угла,середины отрезка, вписанного в окружность прямоугольного треугольника, 

прямоугольника, квадрата и др.); геометрические игры: «Стариннаякитайская головоломка», 

«Пентамино»; масштаб,план 

Шашки. Турнир по игре в шашки  

Математическая олимпиада  

Содержание занятий 

1 класс 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ п\п Тема занятия Кол-во 

уроков 

1 Числа от 1 до 20  7 

2 Логические задачи  15 

3 Геометрия на плоскости и в пространстве  5 

4 Разные задачи  6 

5 Итого 33 

 

Тематическое планирование 

4 класс   

Числа, которые больше 1000  

№ п\п Тема занятия  

1.  Магические фокусы. Игра «Магические квадраты».  1 

2.  Магические фокусы. Игра «Магические квадраты».  1 

3.  Числа – великаны.  1 

4.  Числа – великаны.  1 

5.  Математические игры.  1 

6.  Математические игры.  1 

7.  Секреты чисел.  2 

8.  Секреты чисел.  2 

 

Логические задачи (Логика и смекалка): 12ч 

№ п\п Тема занятия  

1.  Интеллектуальная разминка.  1 

2.  Интеллектуальная разминка.  1 

3.  В царстве смекалки.  1 

4.  В царстве смекалки.  1 

5.  От секунды до столетия. Решение нестандартных задач.  1 

6.  От секунды до столетия. Решение нестандартных задач.  1 

7.  Задачи с многовариантными решениями.  1 

8.  Задачи с многовариантными решениями.  1 

9.  Мир занимательных задач.  1 

10.  Мир занимательных задач.  1 

11.  Числовые головоломки. Игра «Лабиринт»  1 
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12.  Числовые головоломки. Игра «Лабиринт»                                                   1 

 Итого 34 
Рабочая программа курсавнеурочной деятельности «Город мастеров». 

Общекультурное направление 

На реализацию курса «Город мастеров» выделяется 34 часа в год, из расчета 1 

учебное занятие в неделю. 

          1 год обучения (33 часа)  
          Первый год обучения определяет содержание и характер совместной работы учителя и 

учащихся по осознанию предстоящей практической деятельности: это анализ конструкции 

изделия, анализ технологии его изготовления, сведения об устройстве, назначении и правилах 

безопасной работы инструментами, название используемых материалов и ряда их свойств, 

подлежащих целенаправленному наблюдению и опытному исследованию.  

            При обсуждении технологии изготовления изделия первоклассники под руководством 

учителя составляют словесный план, различая только понятия материал и инструмент, 

поскольку само изготовление будет вестись подконтрольно.  

             Работа с природным материалом  

             Рассказ о флористике. Природа края. Изготовление композиций из засушенных листьев. 

Составление композиции ( розы из кленовых листьев, коллективная работа). Мозаика (с 

использованием семян, камешек, листьев цветка ириса ).  

             Работа с бумагой. Ладошковая аппликация 

             Рассказ «Из истории бумаги», «Оригами». Экскурс по Японии. Аппликации из ладошек. 

Животный мир. Новогодняя тема из ладошек. Цветик - семицветик. Изготовление 

поздравительных открыток (по образцу).  

           Торцевание  

             Знакомство с техникой торцевания. Это мир необычной аппликативной мозаики, 

создаваемый из небольших кусочков гофрированной (креповой) бумаги.  

              Аппликация (обратная) из пластилина.  
              Радужные бабочки. Серия картин из пластилина: «Лесная школа», «Пластилиновая 

осень», «Космос», «Лето в разгаре», «Зимний лес», «Сказочные домики для гномиков».  

     Оригами из кругов  

              Цветы из кругов для открытки. Цветущая яблоня. Ёлочка из кругов. Светофорные коты.  

               Работа с тканью. Ба́тик — ручная роспись по ткани с использованием 

резервирующих составов.  
               Первые шаги к батику. Подготовительный период. Энергия цвета. Цветы, дающие 

энергию. Космические путешествия. Групповой полёт. Ладошки на ткани. Волшебный батик 

(техника – соль, гуашь) Узелковый батик (изображение клумбы с цветами).  

2 год обучения 
          Во втором классе руководство учителя распространяется уже на обучение распознаванию 

способов соединения деталей и их размеров, и оперируют учащиеся не только материальными 

предметами, но и их графическими изображениями: дети учатся читать простейшие эскизы 

прямоугольной и круглой заготовки, знакомятся с искусством родного края – сувениры из меха.  

           Второклассники, уже имеющие существенный опыт выполнения операций в первом 

классе, самостоятельно составляют технологическую цепочку из карточек по выполнению 

работы.  

            Работа с природным материалом. Отпечатки листьев  

            Работа с бумагой и картоном. Ассамбляж (разновидность коллажа) 

            Работа с гофрированной бумагой (торцевание) 

            Работа с нитью в технике «изонить»  

            Работа с пластилином  
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    Украшение интерьера  

        3 год обучения  
            В третьем классе уровень абстрагирования повышается: при обсуждении используется 

образец в сборе, а не в деталях, и обучение чтению эскиза продолжается на базе анализа 

образца и его технического рисунка, что позволяет в определенной степени подойти к 

самостоятельному внесению изменений в эскиз.  

Третьеклассники обсуждают возможность замены одной операции на другую с целью упростить 

изготовление, то есть фактически обсуждают вопросы рационализации труда. Знакомятся с 

насыпушками, работой с цветной солью и новой техникой «Айрис фолдинг» (радужное 

складывание), игрой по скетчу (эскиз, зарисовки).  

Работа с бумагой и картоном. Работы в технике: айрисфолдинг (радужное складывание), 

Бумажный туннель  

Работа с солью.  

Художественное творчество. Свит-дизайн (композиции из конфет), топиари, игра по скетчу, 

(эскиз, зарисовки)  

4 год обучения (34 часа)  
К четвертому классу учащиеся совершенно самостоятельно анализируют конструкцию образца, 

а руководство обучением переносится на ситуацию, когда образец требует серьезных 

конструктивных изменений, либо его вообще нет, есть только техническое задание.  

Четвероклассники составляют план работы самостоятельно. Учатся работать коллективно.  

При организации коллективной работы необходимо вовлекать в процесс все стороны. Это 

позволяет лучше учитывать индивидуальные особенности детей, способствует развитию 

творческого мышления, помогает наиболее эффективно и качественно осуществлять работа. 

Коллективная работа - это такая форма организации учебно-образовательного процесса, которая 

позволяет целесообразно распределить обязанности и взаимоконтроль, это общение и 

коммуникабельность, это сотрудничество, которое обеспечивает активность учебного процесса 

и высокий уровень усвоения материала. Коллективная деятельность даёт мощный толчок, 

стимулирующий дальнейшее развитие детей во взаимном обогащении знаниями в своей группе. 

Коллективная деятельность даёт возможность перейти от того, что ребенок умеет делать 

самостоятельно, к тому, что он может и умеет делать в сотрудничестве.  

Работа с коктейльными трубочками.  

Работа с бумагой. Мозаика, вырезание силуэтное, декупаж(  

Моделирование  

Украшение интерьера  
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Тематическое планирование  

2 класс 

 

         № Тема занятий Количество 

часов 

1-2 Соломка и способы ее обработки. «Грибок»  
 

2 

3 Соломка и способы ее обработки. «Цветок».  1 

4 Соломка и способы ее обработки. «Старинный дом».  1 

5 Соломка и способы ее обработки. «Сказочная птица»  1 

6 Лепка фигурок, композиции из пластилина. Герои сказки 

«Колобок».  

1 

7 Лепка фигурок, композиции из пластилина. Герои сказки 

«Лиса и журавль».  

1 

8 Лепка фигурок, композиции из пластилина. «Корзина с 1 

№                                    Тема занятия Количество 

часов 

1-2 Домино 2 

3 Фигурки животных и композиции из пластилина. «Лиса». 
 

1 

4 Фигурки животных и композиции из пластилина. «Заяц». 1 

5 Фигурки животных и композиции из пластилина. «Медведь». 1 

6 Фигурки животных и композиции из пластилина. «Еж». 1 

7 Фигурки животных и композиции из пластилина.                        

Композици    На лесной полянке». 

1 

8 Картинки из засушенных листьев. «Пейзаж». 1 

9 Картинки из засушенных листьев. «Букет».  1 

10 Картинки из засушенных листьев. «Под водой». 1 

11 Картинки из засушенных листьев. Творческая работа.  1 

12 Новогодние игрушки из цветной бумаги. «Фонарики».  1 

13 Новогодние игрушки из цветной бумаги. «Фонарики».  1 

14 Новогодние игрушки из цветной бумаги. «Елочка».  1 

15 Новогодние игрушки из цветной бумаги. «Гирлянда».  1 

16 Новогодние игрушки из цветной бумаги. Объемные  игрушки. 1 

17 Поделки из бумаги, ткани, ниток. «Мышка».  1 

18 Поделки из бумаги, ткани, ниток. «Клоун».  1 

19 Поделки из бумаги, ткани, ниток. «Лошадь».  1 

20 Поделки из бумаги, ткани, ниток. Объемные цветы.  1 

21 Поделки из бумаги, ткани, ниток. Объемные цветы.  1 

22 Поделки из бумаги, ткани, ниток. Объемные цветы.  1 

23 Поделки из бумаги, ткани, ниток. Подставка под горячее.  1 

24 Поделки из бумаги, ткани, ниток. Подставка под горячее.  1 

25 Поделки из бумаги, ткани, ниток. Подставка под горячее.  1 

26-29 Фигурки животных, композиции.  4 

30-33 Плавающие и летающие модели и игрушки. Кораблик. 

Самолет.  

4 

Всего  33 
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овощами. 

         9 Лепка фигурок, композиции из пластилина. «Домашние  1 

        10 Лепка фигурок, композиции из пластилина. «Зоопарк».  1 

        11 Работа с природным материалом. «Мозаика».  1 

12 Работа с природным материалом. «Чудесные превращения 

шишки».  

1 

13 Работа с природным материалом. «Ёж».  1 

14-15 Новогодние игрушки из цветной бумаги. Объемная игрушка  2 

16 Новогодние игрушки из цветной бумаги. «Домик Деда  

Мороза» 

1 

17 Новогодние игрушки из цветной бумаги. «Шар».  1 

18 Поделки из цветной бумаги. «Речка и кораблик».  1 

19 Поделка из цветной бумаги. «Рыбка».  
 

1 

20 Поделка из цветной бумаги. «Бабочка».  1 

21 Поделка из цветной бумаги. «Дерево».  1 

22 Поделка из цветной бумаги. «Корзина с грибами».  1 

23 Поделка из цветной бумаги. «Букет для мамы».  1 

24 Поделка из цветной бумаги. «Сирень».  1 

25 Поделка из цветной бумаги. «Сова»  1 

26 Поделка из цветной бумаги. «Радуга».  1 

27 Поделка из цветной бумаги. «Улитка на листочке».  1 

28 Сюжетные аппликации. «Уточка с утятами».  1 

29 Сюжетные аппликации. «Птицы».  1 

30 Сюжетные аппликации. «Царевна-лягушка»  1 

31-32 Вертушки.  2 

33-34 Парашют.  2 

Всего  34 

 

Тематическое планирование 

3класс 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Игрушка из картона. «Кукла».  
 

1 

2 Игрушка из картона. «Кот».  1 

3 Игрушка из картона. «Лошадка».  1 

4 Лепка посуды. Чудо-посуда.  1 

5 Лепка посуды. Чайный сервиз  1 

6-8 Куклы из сукна и драпа.  3 

9-10 Куклы из цветной бумаги.  2 

11 Новогодние игрушки из цветной бумаги, гофрированного и 

цветного картона. «Дед Мороз».  

1 

12 Новогодние игрушки из цветной бумаги, гофрированного и 

цветного картона. «Снегурочка»  

1 

13 Новогодние игрушки из цветной бумаги, гофрированного и 

цветного картона. Упаковка «Елочка».  

1 
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14 Новогодние игрушки из цветной бумаги, гофрированного и 

цветного картона. «Снеговик».  

1 

15 Игрушки с подвижными деталями. «Цыпленок»  1 

16 Игрушка с подвижными деталями. «Ослик».  1 

17 Игрушка с подвижными деталями. «Медведь» 1 

18 Украшение коробок. «Необычные упаковки».  1 

19 Украшение коробок цветной бумагой.  1 

20 Украшение коробок бумажными трубочками.  1 

21 Украшение коробок яичной скорлупой.  1 

22 Панно-тарелка из пуговиц.  1 

23 Панно из карандашных стружек.  1 

24 Панно из карандашных стружек.  1 

25 Панно из крупы и семян. «Бабочка».  1 

26 Панно из крупы и семян. «Ваза с цветами».  1 

27 Украшение рамок для фотографий. «Павлин».  1 

28 Украшение рамок для фотографий. «Девочка».  1 

29 Декоративные композиции из ниток. «Цыпленок»  1 

30 Декоративные композиции из ниток «Тюльпаны».  1 

31 Декоративные композиции из ниток. «Цветы».  1 

32-34 Игрушки из поролона  3 

Всего  34 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Головоломки из цветной бумаги. Пазлы из бумаги.  
 

1 

2 Головоломки из цветной бумаги.  1 

3 Декупаж «Ваза под конфеты».  1 

4 Декупаж «Тарелка».  1 

5 Украшение шкатулки мозаикой.  1 

6 Аппликация из ткани. «Божья коровка».  1 

7 Аппликация из ткани. «Чайник».  
 

1 

8-11 Маскарадные маски, идеи для костюмов  4 

12 Куклы из сукна и драпа. «Кукла Анишит-Йокоп». 1 

13 Куклы из сукна и драпа. «Кукла Анишит-Йокоп».  1 

14 Куклы из сукна и драпа. «Кукла Анишит-Йокоп».  1 

15 Куклы из сукна и драпа. «Кукла Анишит-Йокоп». 1 

16 Сувениры из пластика, футляры, вышивка.  1 

17 Сувениры из пластика, футляры, вышивка.  1 

18 Сувениры из пластика, футляры, вышивка.  1 

19 Сувениры из пластика, футляры, вышивка.  1 

20 Сувениры из пластика, футляры, вышивка. 1 

21 Сувениры из пластика, футляры, вышивка. 1 

22 Сувениры из пластика, футляры, вышивка. 1 

23 Сувениры из ниток. «Осьминожка».  
 

1 
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24 Сувениры из ниток. «Собака» 1 

25 Сувениры из ниток. «Кукла». 1 

26 Сувениры из ниток. «Львенок».  1 

27 Сувениры из ниток.  1 

28 Композиции из бумажных цветов в технике квиллинг.  1 

29 Композиции из бумажных цветов в технике квиллинг.  1 

30 Композиции из бумажных цветов в технике квиллинг.  1 

31 Композиции из бумажных цветов в технике квиллинг.  1 

32-34 Декоративное панно из соленого теста  3 

Всего  34 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Увлекательный русский язык» 

Духовно-нравственное направление 

Планируемые результаты 

1-2 класс 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 

восклицательный знак). 

  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
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3 - 4 класс 

 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

1. адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

2. Высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

3. Слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

4. Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

5. задавать вопросы. 

 

1 классВводное занятие. 

На реализацию курса «Увлекательный русский язык» (внеурочная деятельность) в 1-4 

классах отведено 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Тема 1.В мире безмолвия и неведомых звуков.  
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Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без слов». Звукоподражание и «теория  ням-ням». Игры 

«Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам». 

Тема 2.В Страну Слов. Первые встречи.  

Игры «Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание загадок. Сценка «Кто лишний». Головоломка 

«Ягоды». Рассказ «Снежные слова». 

Тема3 .К тайнам волшебных слов.   

Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание стихов и рассказов о 

волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою волшебную силу». 

Тема 4.Выбор друзей в Стране Слов.    

Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только хорошее». Конкурс на внимание и 

чистописание. Парад Добрых слов. 

Тема 5.К несметным сокровищам Страны Слов.  

Головоломка «Сколько родственников». Беседа о духовном богатстве и богатстве русского языка. 

Знакомство с толковым словарём. Конкурс на лучшее толкование слов.  Игры «Назови по 

родству», «Кто больше?», «Цепочка слов». 

Тема6.Чудесные превращения слов. 

Сказка  А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весёлые буквы», «Спрятавшееся слово». 

Инсценирование стихотворения А. Шибаева.  

Тема 7.В гости к Алфавиту.   

Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое путешествие от А до Я». Знакомство с 

орфографическим словарём. Пирамида «Всё на А». Сказка «Кутерьма». Игры «Волшебный 

колодец», «Помоги Р». 

Тема 8.К тайнам звуков и букв.   

Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении звуков. Сказка «Лесной 

карнавал». Инсценирование  стихотворения В. Суслова из книги «Трудные буквы».  

Тема 9.Встреча с Радугой. 

Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги. Рассматривание картины И. 

Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку художника». 

Тема 10.В Страну Говорящих Скал.    

Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как наши предки научились писать и 

считать. Головоломка «Заколдованные слова» 

Тема11.В глубь веков на Машине времени.    

Рассказ учителя о том, как на свет появились первые родственники алфавита. Разгадывание 

ребусов. 

Тема 12.. В Королевстве Ошибок.Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и работа 

по исправлению ошибок. Игра «Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций. 

Тема 13.В Страну Слогов.    

Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование. Разгадывание головоломки. Игра 

с мячом «Продолжи слово». 

Тема 14. Фокусник Ь.  

Игра «Преврати слово Ребусы. Анаграммы. 

Тема 15.Неожиданная остановка в пути.      

Проговаривание слов по слогам. Игры «Найди другое слово», «Пройди через ворота», «Найди 

пару». Рассказ учителя о речи. 
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Тема 16.В удивительном городе Неслове.Работа со словарём. Инсценирование рассказа 

«Незнакомое слово». Игры «Преврати буквы в слова», «Угадай слово». Разгадывание загадок. 

Головоломка «Перекрёсток». 

Тема 17. «Крылатые» слова и выражения.  

Работа со словарём. Разгадывание ребусов. 

Тема 18. Чудеса в Стране Слов.  

Разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов по их значению. Разыгрывание 

сценок. Головоломка. Слова – синонимы. 

Тема 19. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. (1ч.)                                     Слова – 

омонимы. Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование рассказов. Головоломка. 

Тема 20Слова-друзья. Слова-спорщики. (1ч). 

Словари антонимов и синонимов. Игра с мячом. Сочиняем сказку «Всё наоборот». 

Тема 21. На карнавале слов(1ч.).                                                                                      

Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – омонимы. Прослушивание стихов и работа по их 

содержанию. Игры со словами – двойниками. 

Тема 22. В театре близнецов. (1ч.)                                                                           

Головоломка «Начни и закончи К». Работа со словарём.  Шутки – каламбуры. Сценки «Есть», 

«Чей нос». Конкурс загадок.  

Тема 23. Конкурс знатоков. (1ч.)                                                                                         

Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знающих». Головоломка «дай толкование 

каждому слову». Игры с омонимами, омофонами. 

Тема 24. Новое представление. (1ч.)                                                                          

Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Весёлый 

аттракцион «доскажи словечко». Слова – синонимы (рассказ учителя). Сценка «Твёрдый знак». 

Игра «Найди друзей». 

Тема 25. Необычный урок.(1ч.)                                                                                    

Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы (рассказ учителя). Игра «Угадай - ка!» со 

словами – антонимами.  

Тема 26. Следопыты развлекают детей. (1ч.)                                                                           «Узелки 

на память» (повторение правил). Загадки, игры, пословицы, стихотворения с антонимами. 

Прослушивание сказок, рассказов. 

Тема 27. В Клубе весёлых человечков(1ч.).                                                                      Головоломка 

«Начинай на А». Подбор синонимов и антонимов. Игра в омонимы.  

Тема 28. К словам – родственникам. Почему их так назвали?     (1ч.)                                                      

Рассказ учителя о родственных словах. Игра «Замечательный сад». Подбор родственных слов. 

Сказка «Вот так родственники!». Работа со словообразовательным словарём. Разгадывание 

ребусов. Тавтология. Игра «Домино». 

Тема 29. Экскурсия в прошлое. (1ч.)                                                                                  

Устаревшие слова – архаизмы и историзмы (рассказ учителя). В «музее» древних слов. 

Тема 30. Полёт в будущее.   (1ч.)                                                                                                

Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадай-ка». Узелки на память. Головоломка  

Тема 31. Итоговое занятие. (1ч.)                                                                                

Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синонимами, антонимами, омонимам. 

Инсценирование рассказов. 

2 класТема 1.Как обходились без письма?(1 ч.) 
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 Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле «медвежий угол, 

медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. Заучивание песенок – «напоминалок». 

Тема 2.Древние письмена.(1 ч.) 

Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было написано первое 

письмо». Иероглифы -  «священные знаки. 

Тема 3.Как возникла наша письменность? (1 ч.) 

 Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит.  Кириллица или глаголица? 

Творческое задание «Придумай свой алфавит». 

Тема 4 -5.Меня зовут Фонема.(2 ч.) 

Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера «Кит и Кот». 

Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание стихотворения Н.Матвеева 

«Путаница». 

Тема 6 - 8.Для всех ли фонем есть буквы?(2 ч.) 

Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра «Строим дом». О 

воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя Вообразилия». Звонкие и глухие «одиночки». 

Твёрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - подсказчица. Буква – помощница. Буквы 

– актёры.  

Тема 9 - 10.«Ошибкоопасные» места. (2 ч.) 

 «Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки Антуана де Сент-

Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость. Тренировочные упражнения. 

Тема 11.Тайны фонемы.(1 ч.) 

Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки «запоминалки». 

Тема 12 – 13.Опасные согласные. (2 ч.) 

Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной позиции. Сомнительный 

согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения «Кто последний?» Звуки 

«живут» по закону составление «Свода законов». 

Тема 14.На сцене гласные.(1 ч.) 

Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение».  Гласные без хлопот! 

Тема 15.«Фонемы повелевают буквами».(1 ч.) 

Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но не всегда! Игры со словами. 

Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 

 Тема 16.Ваши старые знакомые. Практическое занятие.(1ч.) 

Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. Тренировочные 

упражнения. 
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Тема 17 – 18.Правила о непроизносимых согласных.(2 ч.) 

Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. Игра «Вставь 

слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака. 

Тема 19 – 20.Волшебное средство – «самоинструкция».(2 ч.) 

 Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления самоинструкции. Работа по 

составлению самоинструкции. Работа по самоинструкции. Игра «Засели домик». Тренировочные 

упражнения. Игра «Найди подходящий транспорт». Краткий пересказ. 

Тема 21.Память и грамотность.(1ч.) 

Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных произведений. Зарядка для 

развития памяти. Разучивание песенки «напоминалки». План пересказа. 

Тема 22. Строительная работа морфем.(1ч.) 

 «Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра «Образуй слова». 

«Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания. 

Тема 23.Где же хранятся слова?(1ч.) 

Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа со словарями. 

Тема 24 – 26.Поговорим обо всех приставках сразу.(2ч.) 

Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением С. Есенина. 

Правила написания приставок. Секрет безошибочного письма. Тренировочные упражнения. 

Опасные согласные в приставках. «Нарушители» правил. Коварная приставка с-. Самые трудные 

(пре- и при-). Песенка – «напоминайка». Игры и упражнения с приставками. 

Тема 27.Слова – «родственники».(1ч.) 

Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий лишний». Игра 

«Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения. 

Тема 28 – 30.Кто командует корнями?(2ч.) 

Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. Игра «Узнай их в 

лицо». Тренировочные упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с девчачьим именем. 

Командуют гласные. Командуют согласные. Командует ударение. Командует смысл. 

Тема 31 – 32.«Не лезьте за словом в карман!»(2ч.) 

Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». Непроверяемые 

гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ текста. Тренировочные 

упражнения. 

Тема 33.«Пересаженные» корни.(1ч.) 

Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с словарём. Тренировочные 

упражнения. 

Тема 34.Итоговое занятие. Олимпиада.(1ч.) 



– 

174 

 

 

 

3 класс 

Тема 1.Сказочное царство слов.(1ч.) 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного народного 

творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, мудрость народа. Конкурс 

на знание пословиц и поговорок. 

Тема 2-3.Путешествие в страну слов. (2ч.) 

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление тематического 

словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с рассказом Н.Надеждиной « 

Снежные слова».Игра « Найди лишнее слово» 

Тема 4-5.Чудесные превращения слов.(2 ч.) 

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов буквы. Игра 

«Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения».Шарады. Рассказ –загадка. 

Тема 6-7.В гостях у слов родственников. (2ч.) 

Знакомство с разными группами родственных слов. Подбор родственных слов с заданным 

корнем. Закрепление знаний отличительных признаков слов – родственников. Работа над 

стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. Выбор из 

стихотворений слов- родственников. 

Тема 8-9. Добрые слова (2ч.) 

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами».Работа со стихотворением В. 

Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с текстами на данную тему.  

Тема 10.Экскурсия в прошлое (1 ч.) 

Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. Творческая 

работа. Объяснение устаревших слов. 

Тема 11-12.Новые слова в русском языке.(2ч.) 

Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке. Нахождение 

неологизмов в текстах. Игра «Угадай-ка». 

Тема 13.Встреча с зарубежными друзьями.(1ч.) 

Знакомство с заимствованными словами. Рассказ «Откуда пришли слова- пришельцы». Работа 

над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. Игра «Шесть и шесть». 

Тема 14-15.Синонимы в русском языке (2ч.) 

Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в слова». Беседа 

«Что обозначают слова- синонимы».Нахождение слов-синонимов в тексте. 

Тема 16.Слова- антонимы (1ч.) 

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском языке. 

Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над стихотворением В. 
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Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором слов- антонимов. Рассказ 

учителя о  роли антонимов в русском языке. 

Тема17.Слова- омонимы (1ч.) 

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». Игра 

«Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 

Тема 18.Крылатые слова (1ч.) 

Беседа о значении  «крылатых выражений» в русском языке. Подбор «крылатых выражений» в 

названиях  текста.  Работа с выражениями, употребляемыми в переносном значении и их смысла. 

Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. Орлова «Ни пуха, ни пера». 

Тема 19-20.В королевстве ошибок. (2ч.) 

Игра «Исправь ошибки». Работа с произведениями, где допущены орфографические ошибки. 

Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?». 

Тема 21-22.В стране Сочинителей.(2ч.) 

Беседа о рифмах. Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным рифмам. 

Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле. 

Тема 23-24.Искусство красноречия. (2ч.) 

 Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. Пересказы. 

Собственные упражнения в создании разных речей. 

Тема 25. Праздник творчества и игры. (1ч.) 

Творческие задания для формирования  орфографической зоркости. Дидактические игры, 

направленные на развитие познавательного интереса к русскому языку. Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы». 

Тема 26-27.Трудные слова. (2ч.) 

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение упражнений для 

запоминания правописания слов. Работа над текстами художественной литературы и 

произведений устного народного творчества. 

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о словарных 

словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов. 

Тема 28-29.Анаграммы и метаграммы. (2ч.) 

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм, с авторами, использовавшими в своем 

творчестве анаграммы и метаграммы. Ввод понятий «анаграмма» и «метаграмма». Работа с 

примерами (Милан- налим, актер- терка ). 

Тема 30-31.Шарады и логогрифы (2ч.) 

Знакомство с происхождением шарад и логогрифов. Составление и разгадывание шарад и 

логогрифов. Иллюстрирование слов- ответов. 
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Тема32.Откуда пришли наши имена.(1ч.) 

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». Дидактическая игра 

«Составь имя». 

Тема 33.Занимательное словообразование (1ч.) 

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово задумано?». 

Шарады. 

Тема 34.КВН по русскому языку. (1ч.) 

Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 

4 класс 

Фонетика и орфоэпия 

Тема 1.Что такое орфоэпия? 

Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение знаний и 

представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия», «орфография». 

Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические нормы. 

Тема  2.Что такое фонография или звукозапись? Знакомство с  понятиями «фонография» и 

«звукозапись».Знакомство с историей письма, с этапом развития письменности – фонографией. 

Расширение знаний о буквах и звуках. 

Тема 3.Звуки не буквы!  

Знакомство с наукой фонетикой, правилами чтения и записи транскрипции. Рассказ учителя об 

отличии « буквы» от «звука». Составление транскрипций. 

Тема 4.Звучащая строка.  

Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». Знакомство с 

терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие фонематического слуха. 

Тема5.Банты и шарфы. Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с 

произношением слов банты и шарфы. Разыгрывание ситуаций с этими словами. 

Тема 6.«Пигмалион» учит орфоэпии.  

Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с героями и 

содержанием  комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». Правильная постановка ударений в словах. 

Тема 7.Кис- кис! Мяу! или Кое- что о звукоподражаниях. Знакомство с ономатопоэтическими 

словами или звукоподражаниями. Познакомить с образованием звукоподражаний. Сравнение 

звукоподражаний разных языков. Развитие культуры речи. Выполнение заданий по теме 

«Орфоэпия и фонетика». 

Лексикология  

Тема 8.Имена вещей.  
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Знакомство с термином « лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с толковыми 

словарями русского языка. Обогащение словарного запаса учащихся. 

Тема 9.О словарях энциклопедических и лингвистических. Дается понятие о лексическом значении 

слов. Знакомство с лингвистическими словарями русского языка, с особенностями словарной 

статьи. Сравнение роли энциклопедических и лингвистических словарей. Обучение умению 

пользоваться различными словарями. 

Тема 10.В царстве смыслов много дорог. Знакомство с многозначными словами, словами- 

омонимами. Рассматриваются способы и причины образования нескольких значений у слова. 

Практическая работа «Отличие многозначных слов и слов- омонимов». 

Тема 11.Как и почему появляются новые слова?  

Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с различными толковыми 

словарями, с историей появления новых слов в русском языке. 

Тема 12.Многозначность слова. Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении 

словарной статьи толкового словаря. Выделение отличительных признаков многозначности и 

омонимии. Работа с толковыми словарями. Игра «Прямое и переносное значение слов». 

Тема 13.«Откуда катится каракатица?» О словарях, которые рассказывают об истории слов. ( 

Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи этимологического словаря. 

Работа с различными этимологическими и историческими словарями. Определение 

первоисточников слова. 

Тема 14.Об одном и том же- разными словами. 

Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со словами- синонимами и 

правильным употреблением их в речи. 

Тема 15.Как возникают названия.  

Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вводится понятие «система 

номинации». Работа с этимологическими и историческими словарями. 

Тема 16.Слова – антиподы.  

Беседа по содержанию стихотворения В. Полторацкого «Слово о словах». Вводится понятие 

«антонимы». Работа с пословицами и поговорками. Работа со «Словарем антонимов русского 

языка». 

Тема 17.Фразеологические обороты.  

Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие «фразеологические 

обороты». Беседа о правильном употреблении фразеологизмов в речи. Нахождение 

фразеологизмов в отрывке из повести А. Рыбакова «Приключение Кроша». 

Тема 18.Словари «чужих» слов.  

Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря иностранных слов. Вводится 

понятие «устойчивые обороты». Работа со словарем иностранных слов и определением значения 

этих слов. 
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Тема 19.Капитан и капуста.  

Знакомство с историей происхождения и образования слов капитан и капуста, говядина и 

ковбой, портные и мошенники. Работа со словарем. Сравнение значения слов. 

Тема20.«Он весь свободы торжество».  

Исследуются языковые особенности произведений А. С. Пушкина. Вводится понятие 

«литературный язык» и «живая народная речь». Нахождение строк народной речи в 

произведениях А. С. Пушкина. 

Тема21.Мы говорим его стихами.  

Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы. Нахождение афоризмов и крылатых 

выражений в произведениях А. С. Пушкина. Работа по обогащению словарного запаса учащихся. 

Тема22.Слова, придуманные писателями.  

Продолжается работа над языковыми особенностями произведений А. С. Пушкина. Вводятся 

понятия «индивидуально- авторские неологизмы» и «окказиональные неологизмы». Нахождение 

индивидуально- авторских неологизмов в произведениях А. С. Пушкина. 

Тема 23.Словауходящие и слова – новички.  

Изучение особенностей устаревших слов- архаизмов. Знакомство со словами- новичками. Работа 

над пониманием и умение правильно употреблять архаизмы в речи. Рассматриваются виды 

неологизмов и виды архаизмов. 

Тема 24.Словарь языка Пушкина.  

Рассматривается особенность построения «Словаря языка Пушкина». Знакомство с созданием 

«Словаря языка Пушкина».Беседа о значении этого словаря. Работа со словарем. 

Тема 25.Смуглая Чернавка. 

Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с историей русских имен, с 

первыми русскими именами, на примере произведений А. С. Пушкина. Показать значение 

древнерусских имен. 

Тема 26.Паронимы, или «ошибкоопасные» слова. 

Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и способы их 

образования. Беседа о правильном употреблении паронимов в устной и письменной речи. 

Тема27.Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». 

Знакомство с явлением межъязыковой паронимии. Рассматриваются виды паронимов и способы 

их образования. 

Тема 28.Какой словарь поможет избежать ошибок?  

Знакомство со словарной статьей «Словаря паронимов» , с видами словарей паронимов. Способы 

образования паронимов. Работа над умением правильно употреблять паронимы в устной и 

письменной речи. 
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Тема 29.Словарь- грамотей. 

Знакомство со словарной статьей орфографического словаря.Беседа о значении 

орфографического словаря. Работа с орфографическим словарем. 

Тема 30.Научная этимология. 

Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. Рассматривается значение 

этимологического словаря, история происхождения слов «вол», «волк» и «волынка», «запонка»и 

«запятая».Работа с этимологическим словарем. 

Тема 31. Какие бывают имена? 

Знакомство с наукой «ономастика», С традиционными кличками животных на Руси. 

Рассматриваются способы и причины образования омонимов среди имен собственных. Работа со 

словарями. 

Тема32.Древнерусские имена. 

Знакомство с историей образования древнерусских имен. Работа с этимологическим словарем. 

Тема33.Отчество и фамилия 

Беседа об истории появления отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с наукой 

«антропонимика». Объяснение происхождений фамилий на примере стихотворения С. 

Михалкова. 

Тема 34.Надо ли останавливаться перед зеброй? 

Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и словосложении. 

Использование уже имеющегося названия предмета. Вводится понятие «метафорическая 

номинация». 

Тематическое планирование  

 

1-й класс «Путешествие по стране слов» 

 

№ темы Тема занятия Кол-во час. 

1 Вводное занятие. 

«Великий и могучий русский язык». 

1 

2 В мире безмолвия и неведомых звуков 1 

3 В страну слов. Первые встречи. Занимательные игры с 

буквами. 

1 

 

4 К тайнам волшебных слов. 1 

5 Выбор друзей в Стране Слов 1 

6 К несметным сокровищам Страны Слов. 1 
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7 К несметным сокровищам Страны Слов. 1 

8 Чудесные превращения слов. 1 

9  В гости к Алфавиту. 1 

10 К тайнам звуков и букв. 1 

11 Встреча с Радугой. 1 

12 В Страну Говорящих Скал. 1 

13 В глубь веков на Машине времени. 1 

14 В Королевстве ошибок. 1 

15 В Страну Слогов. 1 

16 Фокусник Ь. 1 

17 Неожиданная остановка в пути. 1 

18 В удивительном городе Неслове. 1 

19 «Крылатые» слова и выражения. 1 

20 Чудеса в Стране Слов. 1 

21 К словам разнообразным, одинаковым, но разным. 1 

22 Слова-друзья. Слова-спорщики. 1 

23 На карнавале слов. 1 

24 В Театре близнецов. 1 

25 Конкурс знатоков 1 

26 Новое представление. 1 

27 Необычный урок. 1 

28 Следопыты развлекают гостей. 1 

29 В Клубе весёлых человечков. 1 

30 К словам – родственникам. Почему их так назвали? 1 

31 Экскурсия в прошлое. 1 

32 Полёт в будущее. 1 

33 Итоговое занятие. 1 
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Итого: 33 час.  

 

2-й класс «Секреты орфографии» (34 часа) 

 

№ Тема занятия 
Количеств

о часов 

1 Как обходились без письма? 1 

2 Древние письмена. 1 

3 Как возникла наша письменность? 1 

4-5 Меня зовут Фонема. 2 

6-8 Для всех ли фонем есть буквы? 2 

9 «Ошибкоопасные» места 1 

10 Тайны фонемы 1 

11-12 Опасные согласные 2 

13 На сцене гласные 1 

14 «Фонемы повелевают буквами» 1 

15 Когда ь пишется, а когда не пишется? 1 

16 Ваши старые знакомые 1 

17-18 Правила о непроизносимых согласных 2 

19-20 Волшебное средство – «самоинструкция» 2 

21 Строительная работа морфем 1 

22-23 Где же хранятся слова? 2 

24-25 Поговорим о всех приставках сразу 2 

26-27 Слова – «родственники» 2 

28-30 Кто командует корнями? 3 

31-32 «Не лезьте за словом в карман!» 2 

33 «Пересаженные» корни 1 

34 Итоговое занятие 1 

Итого 34 часа  
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3 класс  «Занимательное словообразование» 

(34 часа) 

 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Сказочное царство слов.   1 

2-3 Путешествие в страну Слов. 2 

4 - 5 Чудесные превращения слов. 2 

6 -7 В гостях у слов- родственников. 2 

8- 9 Добрые слова. 2 

10 Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова. 1 

11- 12 Новые слова в русском языке. 2 

13 Встреча с зарубежными друзьями. 1 

14- 15 Синонимы в русском языке. 2 

16 Слова- антонимы. 1 

17 Слова- омонимы. 1 

18 Крылатые слова. 1 

19- 20 В королевстве ошибок. 2 

21-22 В стране Сочинителей. 2 

23-24 Искусство красноречия. 2 

25 Праздник творчества и игры. 1 

26- 27 Трудные слова. 2 

28- 29 Анаграммы и  метаграммы. 2 

30- 31 Шарады и логогрифы. 2 

32 Откуда пришли наши имена. 1 

33 Занимательное словообразование. 1 

34 КВН по русскому языку. 1 

Итого 34 часа  

4  класс «Занимательная лингвистика»(34 часа)  
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№ Тема занятия Кол-во часов 

Фонетика и орфоэпия (7 

часов) 

 

1 Что такое орфоэпия? 1 

2 Что такое фонография или звукозапись? 1 

3 Звуки не буквы! 1 

4 Звучащая строка. 1 

5 Банты и шарфы. 1 

6 «Пигмалион» учит орфоэпии. 1 

7 Кис- кис! Мяу! или Кое- что о звукоподражаниях. 1 

Лексикология (27 часов)  

8 Имена вещей. 1 

9 О словарях энциклопедических и лингвистических. 1 

10 В царстве смыслов много дорог. 1 

11 Как и почему появляются новые слова? 1 

12 Многозначность слова. 1 

13 
«Откуда катится каракатица?»О словарях, которые 

рассказывают об истории слов. 
1 

14 Об одном и том же - разными словами. 1 

15 Как возникают названия. 1 

16 Слова – антиподы. 1 

17 Фразеологические обороты. 1 

18 Словари «чужих» слов. 1 

19 Капитан и капуста. 1 

20 «Он весь свободы торжество». 1 

21 Мы говорим его стихами. 1 

22 Слова, придуманные писателями. 1 

23 Слова уходящие и слова – новички. 1 

24 Словарь языка Пушкина. 1 
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25 Смуглая Чернавка. 1 

26 Паронимы, или «ошибкоопасные слова». 1 

27 Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». 1 

28 Какой словарь поможет избежать ошибок? 1 

29 Словарь- грамотей. 1 

30 Научная этимология. 1 

31 Какие бывают имена? 1 

32 Древнерусские имена. 1 

33 Отчество и фамилия. 1 

34 Надо ли останавливаться перед зеброй? 1 

Итого - 34 часа  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Растем сильными и здоровыми» 

Спортивно-оздоровительное направление 

Личностные,метапредметныеипредметные результатыосвоенияучебногопредмета 

Универсальными компетенциями учащихся по курсу являются: 

 умения организовывать собственную игровую деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия в игре со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются следующие 

умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных играх и нестандартных ситуациях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы в процессе игры. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 

являются следующие умения: 
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 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками в процессе игры на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организовывать самостоятельную игровую деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную игровую деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями в процессе игры со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу являются 

следующие умения: 

 представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

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

соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы подвижных  и спортивных игр. 
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В результате освоения программного материала по внеурочной деятельности 

обучающиеся к окончанию начальной школыдолжны: 

иметь представление: 

- о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности; 

- о режиме дня и личной гигиене; 

- о способах изменения направления и скорости движения; 

- об играх разных народов; 

- о разновидности спортивных игр; 

- о соблюдении правил игры 

уметь: 

- выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки;  

- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

- играть в подвижныеи спортивные игры; 

- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;  

- выполнять строевые упражнения; 

- соблюдать правила игры. 

Ожидаемые результаты: 

- высокий уровень мотивации здорового образа жизни; 

- укрепление здоровья и повышение физической подготовленности и выносливости; 

- формирование двигательных действий с мячом; 

- соблюдение дисциплины, правил безопасного поведения в местах проведения 

спортивных игр и занятий спортом, 

- самостоятельная организация и проведение подвижных и спортивных игр в малых 

группах сверстников; 

- соблюдение норм общения и взаимодействия с одноклассниками и сверстниками в 

процессе подвижных игр и занятий спортом; 

- владение двигательными действиями, составляющими содержание подвижных игр – 

проявление самостоятельности в принятии адекватных решений в условиях игровой 

деятельности. 
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Способы проверки: проведение мониторинга образовательной среды (анкетирование детей и 

родителей), проведение массовых мероприятий, соревнований, конкурсов, праздников, 

тестирование, обобщающие и закрепляющие занятия. 

 

Формирование системы элементарных знаний о ЗОЖ. (включается во все занятия).  

Значение ЗОЖ. Средства, способствующие физическому, духовному и социальному здоровью: 

режим дня, личная гигиена, физические упражнения, отказ от вредных привычек, 

самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви, инвентаря. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактики и коррекции 

нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

 Правила игр, соревнований, места занятий, инвентарь (включается во все занятия). 

Правила проведения игр и соревнований. Определение допустимого риска и правил 

безопасности в различных местах занятий: спортивная площадка, спортивный зал. Оборудование 

и инвентарь для занятий различными видами спорта. 

3. Подвижные игры с мячом. Эстафеты с использованием спортивного инвентаря и 

оборудования (мячи, скакалки, обручи, кегли и т.д.), «Охотники и утки» (Правила игры, развитие 

основных навыков быстрого перемещения по площадке), «Вышибалы» (Правила игры, развитие 

навыков ловли и передачи мяча, метания по движущейся цели.), и т.д. 

   4.  Занимательные игры. 

Игры на развитие внимания:«Воробьи - вороны», «Третий лишний», «Лиса и зайцы», «Попади 

мячом», «Запрещенное движение», «Огонек», «Манеж», «Шумелка». 

Игры на координацию движений:«Вышибалы», «Охотники и утки», «Игра с мячом», 

«Гонки крокодилов», «Вьюны», «Домашние хлопоты», «5+5», «Ловушка» и т.д. 

Игры на развитие ловкости: «Попади в мишень», «Зевака», «Квач»,  «Падающая палка»,   

«Гуси», «Горелка», «У медведя во бору», «Рыбаки и рыбки» «Хвостики», «Паровозики», «Часы 

пробили…», «Весёлая скакалка» и т.д.   

   Особенностью программы является то, что она, основываясь на курсе обучения игре в 

пионербол, раскрывает обязательный минимум учебного материала для такого рода программ. 

Курс обучения игре в пионербол и технические приемы, которые в ней задействуются, содержат в 

себе большие возможности не только для формирования двигательных навыков у детей и 

развития их физических способностей, но и также служат примером нравственного воспитания 

учащихся. Игра в пионербол развивает у школьников стремление к познанию, вырабатывает волю 

и характер, формирует чувство коллективизма, и способствует становлению личности. В рамках 

этой программы осуществляется проведение системного отбора учащихся, имеющих задатки и 
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способности к дальнейшей спортивной ориентации  и   профессиональной  деятельности  в  

области   пионербола.  Программа рассчитана на количество часов, отводимые на изучение 

образовательной области «Физическая культура», базисным учебным планом и системой 

дополнительного образования. Программа разделена по классам и реализуется поэтапно с учетом 

возрастных особенностей учащихся и в соответствии с учебным планом. 

На ступени начального образования следует обеспечить детям с учетом их потребностей 

физиологическую норму двигательной активности, необходимую для нормального развития 

основных систем организма и моторики растущего человека. Во втором классе учащиеся 

знакомятся с физическими упражнениями, преимущественно в игровой форме. Они должны 

понять важность правильного выполнения движений. Во третьем классе они поэтапно 

разучивают и осваивают двигательные действия до уровня умений. В четвертом классе 

продолжается совершенствование двигательных умений до приобретения ими устойчивых 

навыков. При организации и проведении занятий физической культурой в образовательном 

учреждении следует строго соблюдать установленные санитарно-гигиенические требования и 

правила безопасности. 

В разделе «Основы знаний о физической культуре и спорте» представлен материал, который" 

дает начальные основы знаний о собственном организме, гигиенических требованиях при 

занятиях физической культурой и спортом. 

Раздел «Техника безопасности и охраны труда на занятиях физической культурой и 

спортом» знакомит учащихся с основными правилами техники безопасности, при организации 

занятий физической культурой и спортом. 

Раздел «Общая физическая подготовка» содержит материал, реализация которого формирует у 

младших школьников общую культуру движений, укрепляет их здоровье, содействует развитию и 

совершенствованию умений и навыков, развивает основные физические качества. 

В разделе «Специальная физическая подготовка» представлен материал с рекомендациями 

физических упражнений игрового характера, способствующих обучения младших школьников 

основным техническим приемам игры в футбол. В этом разделе учитель имеет право 

самостоятельно подбирать игровые задания. 

Раздел «Контрольные и тестовые упражнения» содержит подбор упражнений, выполнение 

которых позволяет учителю определить степень усвоения учебного материала и физическую 

готовность учащихся. 

Раздел «Мониторинг» содержит материал, позволяющий учителю иметь возможность следить за 

физическим состоянием учащихся. 

     Тематическое планированиекурса «Если хочешь быть здоров»(в рамках внеурочной 

деятельности)134 часа  (4 раза в неделю) 

№ 

п\п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 
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1 
Беседа по т.б., знакомство с правилами подвижных игр. Подвижные игры: 

«Вышибалы», «Мяч вверх» Тестирование. 
1 

2 Подвижные игры «Часы пробили…», «Разведчики» 1 

3-4 Красивая осанка.  Подвижные игры «Хвостики», «Запрещённое движение» 2 

5-7 Учись быстроте и ловкости. Подвижные игры «Прыжки», «Кто быстрее?», «Самый 

координированный» 
3 

8-9 Сила нужна каждому. Подвижные игры «Быстрая тройка» 2 

10-11 Ловкий. Гибкий. Подвижные игры «Медведь спит, «Весёлая скакалка» 2 

12-13 Весёлая скакалка. Подвижная игра «Очистить свой сад от камней», 2 

14-15 Сила нужна каждому. Подвижные игры «Командные салки», «Сокол и голуби» 2 

16-18 Развитие быстроты. Подвижные игры «Найди нужный цвет», «Разведчики» 3 

19-20 Кто быстрее?  2 

21-22 Скакалочка - выручалочка. Подвижные игры «Ноги выше от земли», «Выбегай из 

круга» 
2 

23-24 Подвижная игра «Лиса и цыплята» 2 

25-26 «Старт после броска», «Играй-играй, мяч не теряй». 2 

27-28 Подвижные игры «Охотники и дичь», «Сумей догнать» 2 

29-30 Ловкая и коварная гимнастическая палка, «Гонка с обручем» 2 

31-32 Подвижная игра «Удочка с приседанием», «Падающая палка», «Успей в обруч» 2 

33-34 Развиваем точность движений. Подвижные игры «Вращающаяся скакалка», 

«Подвижная цель», «Воробушки и кот». 
2 

35-36 Горка  зовёт. Подвижные игры «Быстрый спуск», «Веер», «Паровозик». 2 

37-38 Зимнее солнышко. Подвижные игры «Быстрый спуск», «Веер», «Паровозик». 2 

39-40 Зимнее солнышко. Подвижная игра «Кто быстрее приготовиться». 2 

41-42 Штурм высоты. 2 

43-44 Подвижная игра «Салки» 2 

45-46 Закрепление.  «Салки» и др. по выбору учащихся. 2 

47-48 Мы строим крепость. Подвижная игра «Мороз – Красный нос». Игры по желанию 

учащихся. 
2 

49-50 Круговая эстафета. 2 

51-52 «Погоня», «Снайперы» 2 
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67-74 Комплекс  ОРУ№1(с мячами).  Правила игры. Переходы. Приём мяча низкий. Прыжки 

со скакалкой. Основы знаний о физкультуре и спорте 
8 

75-83  Комплекс ОРУ№2.(С мячами) Приёмы: низкий, высокий. Подачи. Прыжки со 

скакалкой. Пионербол 
9 

84-92  Комплекс ОРУ №3. Подачи. Опрос по правилам игры. Игра «Три касания». Пионербол   9 

93-102  Комплекс ОРУ №4. Правила формирования команд. Виды подач. Пионербол. 10 

103-112 Подготовка к турниру. Комплекс ОРУ№5Формирование команд. Пионербол. 

Инструкция по технике безопасности 
10 

113-116 Турнир по пионерболу 4 

117-126 Комплекс  ОРУ№5. Техника атаки. Пионербол. Игра «Мяч вверх» 10 

127-136 Комплекс ОРУ №6 .Пионербол с блокированием. Игра «Собачки» 10 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» 

Спортивно-оздоровительное направление 

На реализацию курса «Разговор о правильном питании» (внеурочная деятельность) 68, из 

расчета 2 учебных часа в неделю. 

Результаты освоения программы «Разговор о правильном питании» 

В результате изучения программы «Разговор о правильном питании» младшие школьники 

получат представления: 

1. о правилах и основах рационального питания,  

2. о необходимости соблюдения гигиены питания; 

3. о полезных продуктах питания; 

о структуре ежедневного рациона питания; 

53-54 Удивительная пальчиковая гимнастика. Подвижные игры «Метание в цель», «Попади 

в мяч». 
2 

55-56 Развитие скоростных качеств. Подвижные игры «Быстро в строй», командные 

«колдунчики». 
2 

57-58 Развитие  выносливости. Подвижные игры «мяч капитану», «Бездомный заяц», 

«Охотники и утки». 
2 

59-60 Развитие реакции. Подвижные игры «Пустое место», «Боулинг». 2 

61-62 Прыжок за прыжком. 2 

63-64 Мир движений и здоровья. Подвижные игры «Гонка мячей», «Падающая палка». 2 

65-66 Мы стали быстрыми, ловкими, сильными, выносливыми. Подвижные игры «Точный 

поворот», «Третий лишний». «Передал - садись». 
2 
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об ассортименте наиболее типичных продуктов питания; 

 об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах вызывающих изменение в 

рационе питания;  

 об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, витаминах и 

минеральных солях, функциях этих веществ в организме; 

умения: 

             Полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте наиболее типичных 

продуктов питания, сознательно выбирать наиболее полезные; 

 Дети смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать 

несоответствия; 

  Дети получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания с, что в определённой 

степени повлияет на успешность их социальной адаптации, установление контактов с другими 

людьми.  

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

 

1 – 2 класс 

«Разговор о правильном питании» 

3 – 4 класс 

«Две недели в лагере здоровья» 

5.1. Личностные результаты, формируемые при изучении содержания данного курса: 

самоопределение, смыслообразование, морально-этическая ориентация. 

 проявление познавательных интересов и активности в области здорового питания; 

 овладение установками, нормами и правилами правильного питания; 

 готовность и способность делать осознанный выбор здорового питания;  

 умение ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания;  

 умение сознательно выбирать наиболее полезные ценностно-смысловые установки 

обучающихся, формируемые средствами различных предметов в рамках программы 

«Разговор о правильном питании», в том числе развитие представления об адекватности 

питания, его соответствия росту, весу, возрасту, образу жизни человека. 

5.2. Метапредметные результаты, формируемые при изучении содержания данного курса: 

коммуникативные, регулятивные, познавательные. 

Коммуникативные УУД 

 использование речевых средств 

для решения различных 

коммуникативных задач; 

 построение монологического 

высказывания (в том числе 

сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой);  

 владение диалогической формой 

коммуникации, используя, в том 

числе, и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения. 

 использование речевых средств для решения 

различных коммуникативных задач; 

 построение монологического высказывания (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой);  

 владение диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе, и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 формулирование собственного мнения;  

 умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

 умение учитывать разные мнения и стремиться 
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к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 понимание возможности существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих сего собственной;  

 умение ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

Регулятивные УУД 

 понимание и сохранение учебной 

задачи;   

 понимание выделенных 

учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

 планирование своих действий в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане;  

 принятие установленных правил 

в планировании и контроль 

способа решения;  

 осуществление итогового и 

пошагового контроля по 

результату (в случае работы в 

интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды 

решения задачи). 

 понимание и сохранение учебной задачи;   

 понимание выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

 планирование своих действий в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 принятие установленных правил в 

планировании и контроль способа решения;  

осуществление итогового и пошагового контроля по 

результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 

● умение адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей;  

● самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в выполнение, как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные УУД 

 осуществление поиска 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников (включая 

электронные, цифровые), в 

открытом информационном 

пространстве, в том числе в 

контролируемом пространстве 

Интернета;  

 осуществление записи 

(фиксации) выборочной 

информации об окружающем 

мире и себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ;  

 построение сообщения в устной 

и письменной форме;  

 смысловое восприятие 

 осуществление поиска необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе в 

контролируемом пространстве Интернета;  

 осуществление записи (фиксации) выборочной 

информации об окружающем мире и себе 

самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ;  

 построение сообщения в устной и письменной 

форме;  

 смысловое восприятие художественных и 

познавательных текстов, выделение 

существенной информации из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов);  

 осуществление анализа объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков;  
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художественных и 

познавательных текстов, 

выделение существенной 

информации из сообщений 

разных видов (в первую очередь 

текстов);  

 осуществление анализа объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

 осуществление сравнения и 

классификации на основе 

самостоятельного выбора 

оснований и критериев для 

указанных логических операций. 

  

 осуществление сравнения и классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев для указанных логических операций;  

 установление причинно-следственных связей в 

изучаемом круге явлений;  

 построение рассуждений в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах, 

связях;  

 выделение существенных признаков и их 

синтеза. 

 

5.3. Предметные результаты освоения обучающимися содержания данной программы: 

основы системы научных знаний, опыт «предметной» деятельности по получению, 

преобразованию, применению нового знания, предметные и метапредметные действия с 

учебным материалом. 

 

●   знание детей о правилах и основах 

рационального питания, о 

необходимости соблюдения гигиены 

питания; 

●   навыки правильного питания как 

составная часть здорового образа 

жизни; 

●   умение определять полезные 

продукты питания;  

●   знание о структуре ежедневного 

рациона питания; 

●   навыки по соблюдению и 

выполнению гигиены питания; 

●   умение самостоятельно 

ориентироваться в ассортименте 

наиболее типичных продуктов питания. 

 

 

 знание детей об особенностях питания в летний и 

зимний периоды, причинах вызывающих изменение в 

рационе питания; 

 навыки самостоятельной оценки своего рациона с 

учётом собственной физической активности; 

 умение самостоятельно выбирать продукты, в которых 

содержится наибольшее количество питательных 

веществ и витаминов; 

 знания детей об основных группах питательных 

веществ – белках, жирах, углеводах, витаминах и 

минеральных солях, функциях этих веществ в 

организме; 

 навыки, связанные с этикетом в области питания; 

 умение самостоятельно оценивать свой рацион и 

режим питания с точки зрения  соответствия 

требованиям здорового образа жизни и с учётом 

границ личной активности, корректировать 

несоответствия. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как правильно питаться, если 

занимаешься спортом. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. Самые полезные продукты. 

Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. Где найти витамины весной? Каждому 

овощу своё время. Особенности национальной кухни. Конкурс проектов «Витаминная семейка». 

Малознакомые и редко используемые овощи и овощная зелень. Витамины. Сезонные 

гиповитаминозы и их профилактика. Викторина «Чипполино и его друзья».  

Гигиена питания и приготовление пищи  

Гигиена школьника. Здоровье – это здорово! Где и как готовят пищу. Что можно приготовить, 

если выбор продуктов ограничен. Продукты быстрого приготовления. Всё ли полезно, что в рот 

полезло. Всегда ли нужно верить рекламе? Вредные и полезные привычки в питании. Неполезные 
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продукты: сладости, чипсы, напитки, торты. Полезные напитки. Ты – покупатель.  

Этикет 

Правила поведения в столовой. Как правильно накрыть стол. Предметы сервировки стола. Как 

правильно вести себя за столом. Как правильно есть. На вкус и цвет товарищей нет! Кухни 

разных народов. Как питались на Руси и в России? За что мы скажем поварам спасибо. 

Необычное кулинарное путешествие.  

Правила поведения в гостях. Когда человек начал пользоваться ножом и вилкой.  

Вкусные традиции моей семьи.  

Рацион питания  

Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно Блюда из зерна. Какую пищу 

можно найти в лесу. Что и как приготовить из рыбы. Дары моря. Плох обед, если хлеба нет. Из 

чего варят кашу, и как сделать кашу вкуснее. Если хочется пить. Значение жидкости для 

организма человека. Бабушкины рецепты. Хлеб всему голова. Мясо и мясные блюда. Вкусные и 

полезные угощения. Составляем меню на день.  

Из истории русской кухни 

1 год обучения 

№ 

п/

п 

Наименование темы занятий Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие.. Если хочешь быть здоров 1 

2-3 Из чего состоит наша пища 2 

4-5 Полезные и вредные привычки питания 2 

6-7 Самые полезные продукты 2 

8-9 Как правильно есть(гигиена питания) 2 

10-

11 

Удивительное превращение пирожка 2 

12-

13 

Твой режим питания 2 

14-

15 

Из чего варят каши 2 

16-

17 

Как сделать кашу вкусной 2 

18-

19 

Плох обед, коли хлеба нет 2 

20-

22 

Хлеб всему голова 3 

23-

24 

Полдник  2 

25-

26 

Время есть булочки 2 

27-

28 

Пора ужинать 2 

29-

30 

Почему полезно есть рыбу 2 

31- Мясо и мясные блюда 3 
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33 

34-

35 

Где найти витамины зимой и весной 2 

36-

37 

Всякому овощу – свое время 2 

38-

39 

Как утолить жажду 2 

40-

43 

Что надо есть ,если хочешь стать сильнее 4 

44-

45 

На вкус и цвет товарищей нет 2 

46-

49 

Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты        4 

50-

52 

Каждому овощу – свое время 3 

53-

56 

Народные праздники, их меню        4 

57-

58 

Как правильно накрыть стол. 2 

59-

60 

Когда человек начал пользоваться вилкой и ножом 2 

61-

62 

Щи да каша – пища наша 2 

63-

65 

Что готовили наши прабабушки. 3 

66-

67 

Игра «Здоровое питание – отличное настроение» 2 

68 Подведение итогов. 1 

2-й год обучения. 

№ 

п/п 

Наименование темы занятий Кол-во 

часов 

1.  Вводное занятие. Повторение правил  питания. 1 

2.-3 Путешествие по улице правильного питания. 2 

4 Время есть булочки.  1 

5-6 

7 

Оформление плаката молоко и молочные продукты. 

Пора обедать 

2 

1 

8 

9-10 

Знакомство с вариантами полдника  

Конкурс- викторина « Знатоки молока». 

1 

2 

11-12 Изготовление книжки-самоделки «Кладовая народной 

мудрости» 

2 

13 Пора ужинать 1 

14 Беседа «Как вести себя после еды» 1 
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15 

 

16 

Урок по технике безопасности «Как  правильно обращаться 

со столовыми приборами» 

Практическая работа: «  Приготовление  бутербродов» 

1 

 

1 

17 

18-19 

Пора ужинать  

Составление меню для ужина. 

1 

2 

20-21 Значение витаминов в жизни человека. 2 

22 Практическая работа. Значение витаминов в жизни 

человека. 

1 

23 Морепродукты. 1 

24  «На вкус и цвет товарища нет» 1 

25 Отгадай мелодию. «На вкус и цвет товарища нет» 1 

26 Практическая работа «Из чего приготовлен сок?» 1 

27 

28 

Жидкость в нашем организме 

Как утолить жажду 

1 

1 

29 Игра «Посещение музея воды» 1 

30-31 Праздник чая 2 

32-33 

34-35 

Высококалорийные продукты 

Что надо есть, чтобы стать сильнее 

2 

2 

36 Практическая работа «Меню спортсмена» 1 

37-38 Практическая работа «Мой день» 2 

39 

40 

Беседа «Где найти витамины в разные времена года». 

Овощи, ягоды и фрукты - витаминные продукты 

1 

1 

41-42 Практическая работа «Изготовление витаминного салата» 2 

43 Поле чудес «Овощи, ягоды, фрукты – самые витаминные 

продукты» 

1 

44 

45-46 

Беседа « Польза витаминных продуктов» 

Оформление плаката «Витаминная страна» 

1 

2 

47 Работа в тетради «Разговор о правильном питании» 1 

48-49 Беседа « Польза витаминных продуктов» 2 

50-51 Оформление плаката «Витаминная страна» 2 

52 Посадка лука. 1 

53-54 Каждому овощу свое время 2 

55-56 Инсценирование сказки « Вершки и корешки». 2 

57 Конкурс «Овощной ресторан» 1 

58-59 Подготовка к празднику «Витаминная азбука» 

 

2 

60-61 Изготовление книжки «Витаминная азбука» 2 

62 Игра: «Наше питание» 1 

63-64 Творческий отчет.  «Реклама овощей». 2 

65 «Что мы узнали о правильном питании в течении года?» 1 
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66- 67 Творческий отчет. Фрукты и овощи 2 

68 Подведение итогов. 1 

3-й год обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы занятий Кол-во 

часов 

1.  Вводное занятие. Давайте познакомимся! 1 

2-3. Викторина «Поле чудес». 2 

4-5 Из чего состоит наша пища 2 

6-7 Игра  «Меню сказочных героев» 2 

8-9 Что нужно есть в разное время года 2 

10-11 Оформление дневника здоровья 2 

12-13 Выпуск стенгазеты о составе нашей пищи 2 

14-15 Игра «В гостях у тетушки Припасихи» 2 

16-17 Конкурс кулинаров 2 

18-19 Как правильно питаться, если занимаешься спортом 2 

20-21 Составление меню для спортсменов 2 

22-23 Оформление дневника «Мой день» 2 

24-25 Конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья» 2 

26-27 Где и как готовят пищу 2 

28-29 Экскурсия в столовую. 2 

30-31 Конкурс «Сказка, сказка, сказка». 2 

32-33 Как правильно накрыть стол. 2 

34-35 Игра накрываем стол 2 

36-37 Молоко и молочные продукты 2 

38-39 Конкурс рисунков «Столовая будущего». 2 

40-41 Игра-исследование «Это удивительное молоко» 2 

42-43 Молочное меню 2 

44-45 Блюда из зерна 2 

46-47 Путь от зерна к батону 2 

48-49 Конкурс «Венок из пословиц» 2 

50-51 Игра – конкурс «Хлебопеки» 2 

52-53 К.И.Чуковский «Федорино горе». 2 

54-55 Праздник «Хлеб всему голова» 2 

56-57 Повар – профессия древняя. 2 

58-59 Конкур поделок из соленого теста «Хлебопеки». 2 

60-63 Оформление проекта « Хлеб- всему голова» 4 

64-65 Творческий отчет. 2 

66-67 Интерактивная экскурсия в музей правильного 

питания. Из истории кухонной утвари. 

2 

68 Подведение итогов. 1 
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4-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование темы занятий Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие 1 

2-3 Какую пищу можно найти в лесу. 2 

4-5 Правила поведения в лесу 2 

6-7 Лекарственные растения 2 

8-9 Игра – приготовить из рыбы. 2 

10-11 Конкурсов рисунков» В подводном царстве» 2 

12-13 Эстафета поваров 2 

14-15 Конкурс половиц поговорок  2 

16-17 Дары моря. 2 

19-19 Интерактивная экскурсия в магазин морепродуктов 2 

20-21 Оформление плаката «Обитатели моря» 2 

22-23 Викторина «В гостях у Нептуна» 2 

24-25 Меню из морепродуктов 2 

26-28 Кулинарное путешествие по России. 3 

29-30 Традиционные блюда нашего края 2 

31-32 Практическая работа по составлению меню 2 

33-34 Конкурс рисунков «Вкусный маршрут» 2 

35-36 Мини-проект «Съедобная азбука». 2 

37-38 Праздник Мы за чаем не скучаем» 2 

39-40 Что можно приготовить, если выбор продуктов 

ограничен 

2 

41-43 Составление недельного меню 3 

44-45 Конкурс кулинарных рецептов 2 

46-47 Конкурс «На необитаемом острове» 2 

48-49 Как правильно вести себя за столом 2 

50-52 Практическая работа «Поделки из макарон». 3 

53-54 Изготовление книжки «Правила поведения за столом» 2 

55-57 Накрываем праздничный стол 3 

58-59 Блюда из картошки. 2 

60-62 Этикет. 3 

63-64 Итоговый тест по курсу «Разговор о правильном 

питании». 

2 

65-66 Праздник жителей города здоровья. Творческий отчет 2 

67 Викторина по изученным темам. 1 

68 Подведение итогов. 1 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Увлекательная математика» 

Общеиннтелектуальное направление 

На реализацию курса «Увлекательная математика» (внеурочная деятельность) 34, из расчета 1 

учебный час в неделю 

Личностными результатамиизучения данного факультативного курса являются: 

1.развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

1. развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;  

2. воспитание чувства справедливости, ответственности;  

3. развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты 

 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного 

задания.  

 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда; 

использовать его в ходе самостоятельной работы. 

 Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с числовыми 

головоломками.   

 Анализировать правила игры.  

 Действовать в соответствии с заданными правилами.  

 Включаться в групповую работу.  

 Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его.  

 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном 

действии.  

 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать 

критерии для обоснования своего суждения.  

 Сопоставлять полученный результат с заданным условием.  

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.  

 Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные и 

искомые числа (величины).  

 Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы.  

 Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи.  

 Использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования ситуации.  

 Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи.  

 Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия.  

 Воспроизводить способ решения задачи.  

 Сопоставлять полученный результат с заданным условием.  

 Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные.  

 Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи.  

 Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно).  

 Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи.  
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 Конструировать несложные задачи.  

 Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз».  

 Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., указывающие 

направление движения.  

 Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму).  

 Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже.  

 Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходной 

конструкции.  

 Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции.  

 Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с заданным 

контуром конструкции.  

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием.  

 Объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии.  

 Анализировать предложенные возможные варианты верного решения.  

 Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и из 

развёрток.  

 Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом.  

 

В результате освоения программы курса «Занимательная математика» формируются 

следующие универсальные учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС НОО:  
    Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  
    Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 

еделю. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Числа. Арифметические действия. Величины 
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Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних гранях 

выпавших кубиков. 

Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и 

соответствующие случаи деления. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось 

заданное число и др. Поиск нескольких решений. 

Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение 

арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.) 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

Числа-великаны (миллион и др.) Числовой палиндром: число, которое читается одинаково слева 

направо и справа налево. 

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.). 

Занимательные задания с римскими цифрами 

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

Форма организации обучения - математические игры: 

«Веселый счёт» – игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры «Чья сумма больше?», 

«Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое домино», «Не собьюсь!», «Задумай 

число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и месяц рождения». Игры «Волшебная 

палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День и ночь», «Счастливый случай», «Сбор 

плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», «Какой ряд дружнее?» Игры с мячом: «Наоборот», 

«Не урони мяч». Игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) – двусторонние карточки: 

на одной стороне – задание, на другой – ответ. Математические  пирамиды: «Сложение в 

пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление». Работа с 

палитрой – основой с цветными фишками и комплектом заданий к палитре по темам: «Сложение 

и вычитание до 100» и др. Игры «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», 

«Морской бой» и др. 

Мир занимательных задач 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, некорректными 

данными, с избыточным составом условия. 

Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. 

Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). 

Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для 

ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных задач и 

заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для моделирования 

ситуаций, описанных в задачах. 



– 

202 

 

 

 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. 

Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе и неверных. Анализ и оценка 

готовых решений задачи, выбор верных решений. 

Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной записи: СМЕХ + 

ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Геометрическая мозаика 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут 

передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1→ 1↓, указывающие направление 

движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму): путешествие точки (на листе в 

клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и 

несколько осей симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, спички). 

Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. 

Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск 

нескольких возможных вариантов решения. 

Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента с 

использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. Создание 

объёмных фигур из разверток: цилиндр, призма шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, 

четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усеченный конус, усеченная пирамида, 

пятиугольная пирамида, икосаэдр. (По выбору учащихся.) 

Форма организации обучения – работа с конструкторами 

Моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков. 

Танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат». ЛЕГО-конструкторы. Набор 

«Геометрические тела». Конструкторы «Танграм»,«Спички», «Полимино», «Кубики», «Паркеты и 

мозаики», «Монтажник», «Строитель» и др. 

Тематическое 1 класс, 1 час в неделю, 33 часа в год 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Математика – царица наук. 1 
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2 Как люди научились считать 1 

3 Интересные приемы устного счёта. 1 

4 Решение занимательных задач в стихах 1 

5 Игра“Муха(“муха перемещается по 

командам”вверх”вниз”,”влево”,”вправо”на игровом поле 3x3клетки). 

1 

6 Учимся отгадывать ребусы. 1 

7 Числа-великаны. Коллективный счёт 1 

8-9 Проектная деятельность “Спутники планет” 2 

10 Решение ребусов и логических задач 1 

11 Задачи с неполными данными, лишними, нереальными данными 1 

12 Загадки- смекалки 1 

13 Игра «Знай свой разряд». 1 

14-

15 

Практикум «Подумай и реши. 2 

16 Задачи с изменением вопроса 1 

 17-

18 

Проектная деятельность «Газета любознательных» 2 

19 Решение нестандартных задач. 1 

20 Решение олимпиадных задач. 1 

21-

22 

Проектная деятельность ”Солнце - обыкновенный желтый шарик” 2 

23-

24 

Математические горки. 2 

25 Наглядная алгебра. 1 
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26 Решение логических задач. 1 

27 Игра «У кого какая цифра» 1 

28 Знакомьтесь: Архимед! 1 

29-

30 

Задачи с многовариантными решениями. 2 

31-

32 

Знакомьтесь: Пифагор! 2 

33 Математический КВН 1 

 

Тематическое планирование 2 класс, 1 час в неделю, 34 часа в год 

№ п/п Наименование темы Кол-во часов 

1 Проектная деятельность «Великие математики» 1 

2-3 Геометрические упражнения 2 

4 Упражнения в черчении на нелинованной бумаге 1 

5 Игра «Удивительный квадрат» 1 

6 Преобразование фигур на плоскости 1 

7 Задачи-смекалки 1 

8 Симметрия фигур 1 

9-10 Соединение и пересечение фигур 2 

11 Познавательная игра «Семь вёрст…» 1 

12 - 13 Проектная деятельность”Московский Кремль” 2 

14 - 15 Объём фигур 2 

16 Логическая игра «Молодцы и хитрецы» 1 
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17 Конструирование предметов из геометрических фигур 1 

18 Открытие нуля. 1 

19-20 Учимся разрешать задачи на противоречия. 2 

21 Игра «Гонка за лидером: меры в пословицах» 1 

22-23 Проектная деятельность «Зрительный образ квадрата» 2 

24 Экскурсия в компьютерный класс 1 

25-26 Компьютерные математические игры 2 

27 Международная игра «Кенгуру» 1 

28 Конкурс знатоков (1 тур) 1 

29 Конкурс знатоков (2 тур) 1 

30 Конкурс знатоков (итоговый тур) 1 

31-32 Учимся комбинировать элементы знаковых систем. 2 

33-34 Задачи с многовариантными решениями. 2 

 

Тематическое планирование 3 класс, 1 час в неделю, 34 часа в год 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

1-2 Математика – это интересно. Решение нестандартных задач 2            

3 Танграм: древняя китайская головоломка. 1 

4-5 Проектнаядеятельность”Природное сообщество-аквариум” 2 

6 Игры с кубиками. Составление картинки с заданным разбиением на части; с 

частично заданным разбиением на части; без заданного разбиения. Составление 

картинки, представленной в уменьшенном масштабе. 

1 
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7 Волшебная линейка. Шкала линейки. Сведения из истории математики: история 

возникновения линейки 

1 

8 Игры «Задумай число», «Отгадай задуманное число». Восстановление примеров: 

поиск цифры, которая скрыта. 

1 

9 Конструирование многоугольников из деталей танграма 1 

10 Игра- соревнование «Веселый счёт» 1 

11-

12 

Проектная деятельность”Газета умников и умниц” 2 

13-

15 

Весёлая геометрия Решение задач, формирующих геометрическую 

наблюдательность 

3 

16 Математические игры. Построение «математических» пирамид: «Сложение в 

пределах 1000. Вычитание в пределах 1000» 

1 

17-

18 

Спичечный» конструктор Построение конструкции по заданному образцу. 

Перекладывание нескольких спичек в соответствии с условием 

2 

19-

20 

Задачи-смекалки. Задачи с некорректными данными. Задачи, допускающие 

несколько способов решения. 

2 

21 Прятки с фигурами Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Работа с таблицей «Поиск треугольников в заданной фигуре» 

1 

22 Математические игры. Построение «математических» пирамид: «Сложение в 

пределах 1000. Вычитание в пределах 1000» 

1 

23 Числовые головоломки. Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Заполнение числового кроссворда (судоку). 

1 

24 Уголки Составление фигур из 4, 5, 6, 7 уголков: по образцу, по собственному 

замыслу. 

1 

25 Игра в магазин. Монеты. Сложение и вычитание в пределах 1000 1 

26-

27 

Конструирование фигур из деталей танграма. Составление фигур с заданным 

разбиением на части; с частично заданным разбиением на части; без заданного 

разбиения. Составление фигур, представленных в уменьшенном масштабе. 

2 
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28-

29 

Секреты задач Решение задач разными способами. Решение нестандартных 

задач. 

2 

30 Числовые головоломки. Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Заполнение числового кроссворда (судоку). 

1 

31-

33 

Проектная деятельность «Великие математики»            . Конкурс буклетов о 

великих математиках 

3 

34 Создание мини-альбома «Узоры геометрии» 1 

Тематическое планирование 4 класс, 1 час в неделю, 34 часа в год 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Любителям математики. Турнир смекалистых 1 

2-3 Волшебный круг. Правила сравнения. Сравнение дробей. 2 

4-5 Игры с числами. Решение задач на нахождение части числа, числа по его части. 2 

6 Модель машины времени. Решение задач с именованными числами. 1 

7 Закономерности в числах и фигурах. Многозначные числа. 1 

8-

10 

Проектная деятельность”Трудолюбивые пчелы” 3 

11 Магические квадраты. Нахождение площади фигур. 1 

12 Волшебный квадрат. Нахождение объёма фигур 1 

13 Игры на развитие наблюдательности. Прикидка суммы и разности при работе с 

многозначными числами. 

1 

14-

15 

Решение задач на развитие смекалки и сообразительности. 2 

16 Поиск альтернативных способов действий. Арифметические действия с 

круглыми числами. 

1 

17- Проектная деятельность”Газета эрудитов” 2 
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18 

19 Задачи – тесты. Блиц - турнир. 1 

20-

22 

Составление алгоритмов и применение их на практике при решении  примеров. 

Действия противоположные по значению. Использование обратной операции при 

решении задач, уравнений, примеров. 

3 

23 Выделение признаков. Сходство и различие в письменном умножении на 

однозначное и двузначное число 

1 

24 Математические головоломки. 1 

25 Блиц – турнир. Задачи – тесты 1 

26 Придумывание по аналогии. Решение задач и составление обратных задач к 

данным. 

1 

27 Из истории чисел. Применение различных цифр и чисел в современной жизни. 1 

28 Развиваем воображение. Составление задач на нахождение среднего 

арифметического числа 

1 

29-

30 

Проектная деятельность ”Волшебный круг” 2 

31 Путешествие по числовому лучу. Координаты  на числовом луче. 1 

32 Игра «морской бой». Координаты точек на плоскости. 1 

33 Графы на плоскости                                                 1 

34 Подведение итогов обучения. Смотр знаний. 1 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мы твои друзья» 

Социальное направление 

На реализацию курса «Мы твои друзья» (внеурочная деятельность) 34, из расчета 1 учебный час в 

неделю. 

Программа «Воспитание ответственного отношения к домашним животным» направлена 

на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
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- развитие любознательности и формирование интереса к изучению домашних животных 

(на примере собак и кошек);  

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих возможность 

выражать свое отношение к домашним животным различными средствами (художественное 

слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и т.д.); 

- осознание необходимости внимательного, ответственного отношения к домашним 

животным; проявление чувств сопереживания, сострадания, сочувствия по отношению к 

домашним животным;  

- формирование мотивации дальнейшего изучения вопросов, связанных с 

происхождением, особенностями строения, поведения, воспитания домашних животных. 

Метапредметные результаты: 

- овладение элементами самостоятельной организации деятельности (например, при 

выполнении наблюдений, проектов, презентаций и т.п.): умения ставить цель, планировать 

деятельность; оценивать собственный вклад в деятельность группы; давать самооценку 

личных достижений; 

- освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности: формулирование с 

помощью учителя цели учебного исследования (опыта, наблюдения), составление его 

плана, фиксирование результатов, использование простых измерительных приборов, 

формулировка выводов по результатам исследования; 

- формирование приёмов работы с информацией: умения правильно выбирать источники 

информации, находить в них и отбирать информацию в соответствии с учебной задачей; 

понимать информацию, представленную в различной знаковой форме — в виде текстов, 

таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и т.д.; 

- развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, 

корректное ведение диалога и участие в дискуссии; участие в работе группы в 

соответствии с обозначенной ролью. 

Предметные результаты: 

в ценностно-ориентационной сфере — сформированность представлений об экологии как 

одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между природой и 

человеком, как важнейшем элементе культурного опыта человечества;  

в познавательной сфере — расширение представлений о взаимосвязи человека и 

домашних животных; освоение элементарных естественнонаучных знаний, необходимых для 

понимания важности соблюдения правил содержания домашних животных (кормление, выгул, 

обустройство мест содержания и т.д.); понимание зависимости внешнего вида животного и его 

физического состояния; применение полученных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за питомцами; для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения при 

встрече с чужими или бездомными животными; 

в трудовой сфере — владение навыками ухода за домашними питомцами; 

в эстетической сфере — умение видеть красоту и выразительность домашних животных; 
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в сфере физической культуры — элементарные представления о значении совместных 

прогулок, игр с домашними питомцами, о пользе нормированной физической нагрузки на 

здоровье, выносливость, эмоциональный настрой (свой и своего питомца). 

 

 

К  концу 1-го года обучения учащиеся 

узнают: 

- о домашних животных как особой группе в 

животном мире, их разнообразии и  роли в 

жизни человека; 

- об ответственности человека за домашних 

животных и формах проявления этой 

ответственности; 

- историю одомашнивания животных, причины 

одомашнивания; 

- о разнообразии животных, особенностях  их  

внешнего строения и особенностях содержания. 

 к  концу 1-го года обучения учащиеся 

научатся: 

- основным принципам ухода за домашними 

питомцами; 

- основным правилам обучения  домашнего 

животного; 

- навыкам соблюдения личной гигиены при 

общении с аквариумными рыбками, домашними 

грызунами, кроликами; 

-правилам правильного кормления домашних 

питомцев; 

-пользоваться различными справочниками по 

уходу за домашними питомцами. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Давайте познакомимся! Почему люди заводят домашних животных. Питомец — животное, за 

которым ухаживает человек, проявляя при этом ласку и заботу. Какие бывают домашние 

питомцы. Как домашние животные и их хозяева находят общий язык.Влияние общения с 

животными на эмоции, настроение и самочувствие человека. Почему важно обсудить 

приобретение питомца всей семьей? Как правильно выбрать и где приобрести домашнего 

питомца. Организации и учреждения, в которых могут помочь хозяевам домашних питомцев. 

Клубы любителей животных. Общество охраны животных. Справочная литература, 

периодические издания, телепередачи, интернет-ресурсы, посвященные содержанию животных. 

Нормативные документы, регулирующие правила содержания домашних питомцев. Права и 

обязанности хозяев животных. 

Как мы появились в твоем доме? Мы очень разные! Родословное дерево собак и кошек. 

История их одомашнивания. История появления различных пород кошек и собак, их назначение. 

Различные породы собак и кошек, особенности поведения, характера, привычек. Различия в 

поведении и особенностях взаимоотношений кошек и собак с человеком и между собой. Собака 

или кошка? Что необходимо знать,чтобы правильно выбрать себе домашнего питомца. «Мы в 

ответе за тех, кого приручили»: самое главное качество хозяина питомца — ответственность. 

Как мы устроены и как за нами ухаживать?  Особенности организма собак и кошек. 

Сравнение внешнего строения тела собак и кошек. Что необходимо собакам и кошкам для 
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хорошего самочувствия. Разный возраст — разные потребности. Особенности содержания 

молодых и взрослых животных: кормление, общение и игры, посещение ветеринара, участие в 

выставках. Животные тоже стареют. Культура содержания собак и кошек в городе. Как должно 

быть обустроено место для собаки или кошки в городской квартире. Где и как правильно 

выгуливать собаку в городе. Как защитить собак и кошек от жестокого обращения. 

Сопереживание, сочувствие и содействие животным. Почему появляются бездомные кошки и 

собаки?   

Школа для   животные: как правильно воспитывать питомцев.  

Как общаются животные друг с другом и с человеком. Почему важно понимать «язык» 

животных. Звуковое общение. Язык тела: что означают различные позы и поведение 

кошек и собак. Основные правила воспитания и дрессировки собак и кошек. Особенности 

воспитания и дрессировки разных пород собак. Методы поощрения в воспитании. Как 

правильно воспитывать кошек? Игры с питомцем: проводим время вместе. Осторожно — 

незнакомая собака! Правила общения с чужими домашними кошками и собаками. Правила 

безопасности при встрече с бездомными собаками. 

На приеме у Айболита. 

Здоров ли ваш питомец. Первые признаки недомогания у кошек и собак. В каких случаях 

следует обращаться в ветеринарную клинику. Что нужно знать о прививках собакам и 

кошкам. Гигиена — прежде всего! Какие заболевания могут передаваться от собак и кошек 

человеку. Какие правила помогут избежать заражения. 

Мы с тобой друзья!  Как домашние питомцы вдохновляют художников, писателей, поэтов. 

Образы собак и   кошек в искусстве — в музыке, живописи, литературе, театре, кино, танце. 

Знаменитые кошки и собаки. Собаки и кошки — герои. Знаменательные даты, связанные с 

домашними животными. Мой питомец — самый лучший! Выставки рисунков, плакатов, 

фотографий, поделок в рамках тематических недель. Подведение итогов. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ1 КЛАСС 33 часа 1 раз в неделю 

№ тема Кол часов 

1 Давай познакомимся!  8 

2 Как мы появились в доме человека. Мы — очень разные.  6 

3 Как мы устроены и, как за нами ухаживать.  6 

4  Школа для животных: как правильно воспитывать 

питомцев  

5 

5   На приёме у Айболита  5 
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6  Мы с тобой — друзья!  4 

 Итого 33 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир книги» 

Общеиннтелектуальное направление 

На реализацию курса «Мир книги» (внеурочная деятельность) 68 часов, из расчета 2учебный 

час в неделю. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Содержание программы «В мире книг» создаёт возможность для воспитания грамотного и 

заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и готового к восприятию 

культуры и литературы народов других стран. Ученик-читатель овладевает основами 

самостоятельной читательской деятельности. В процессе общения с книгой развиваются память, 

внимание, воображение. 

Программа курса — это создание условий для использования полученных знаний и умений на 

уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с книгой. Содержание 

внеурочных занятий поможет младшему школьнику общаться с детскими книгами: 

рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге как из её аппарата1, так и из 

других изданий (справочных, энциклопедических). 

В программу включены занятия библиографического характера, которые познакомят 

начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский опыт и эрудицию. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

факультатива. В результате освоения программы курса внеурочной деятельности «В мире 

книг» формируются следующие предметные умения, соответствующие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования: 

—осознавать значимость чтения для личного развития; 

—формировать потребность в систематическом чтении; 

—использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); 

—уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

—пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Регулятивные умения: 

—уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

- уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

- уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных играх; 

— уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умении: 

—прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

—отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

—ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 

—составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

— пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 
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—участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения; 

—оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать 

свою этическую позицию; 

—высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

—участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

—соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, 

дома и т. д. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1 класс. Здравствуй, книга  

Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, оглавление). 

Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоём рюкзаке живет?». 

Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). Обложка книги: информация 

о книге (название книги), иллюстрация (определение темы и жанра). Классификация книг по 

темам и жанрам (работа в группах). 

Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. Правила поведения в 

библиотеке. 

Книги о Родине и родной природе  

Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и книга-сборник). 

—Структура книги, справочный аппарат книги. 

—Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой (рассматривание, 

чтение или слушание). 

Писатели детям (3 ч) 

—Книга детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Маршак, Я. Аким, Л. 

Пантелеев). 

—Детские книги с рассказами современных писателей (М. Пляцковский, С. Георгиев, М. 

Дружинина, С. Степанов и др.). 

—Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из детских книг. 

Художники-иллюстраторы детских книг. 

—Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги. 

Народная мудрость.  

Книги-сборники  

Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с фольклорными 

произведениями для детей (оформление, тексты). 

—Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку". 

—Творческая работа «Сочини загадку». 

По страницам книг В. Сутеева 
—Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура 

—книги-сборника. 

—В. Сутеев — автор и художник-оформитель. 

—Игра «По страницам сказок В. Сутеева». 
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—Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре книги-сборника. 

Самостоятельная поисковая работа в группах. 

Сказки народов мира  
—Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения. Сказки народов России и 

народов мира. Оформление выставки книг. Подготовка проведения конкурса «Герои народных 

сказок», инсценирование. 

—Домики-сказки (коллективная проектная деятельность). 

Книги русских писателей-сказочников  

—Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». Слушание и чтение 

историй из книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

—Инсценирование отдельных историй. 

—Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах). 

Детские писатели  
—Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. К. Чуковский детям: книги-

произведения, книги-сборники. 

—КнигиЕ. Чарушина для детей. Герои книг Е. Чарушина. Книги-сборники произведений 

современных детских писателей. Детские журналы «Мурзилка», «Зёрнышко». Произведения 

детских) писателей на страницах журналов. 

Сказки зарубежных писателей  
—Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга Ш. Перро1 «Красная шапочка»в разных 

изданиях. 

—Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги. 

—Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. Герои книги. 

Слушание и чтение отдельных историй. 

—Инсценирование отдельных картин-эпизодов из выбранной книги. 

Книги-сборники стихотворений для детей (2 ч) 

—Стихотворения о детях и для детей. Книги-сборники Л. Барто, В. Берестова, С. Михалкова. 

—Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра «Кто быстрее найдёт 

произведение в книге?». 

—Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». 

—Литературная игра «Послушай и назови*. 

Дети — герои книг  

—Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»,  

«Терёшечка»;  сказка А.Н. Толстого «Приключения Буратино», Ш. Перро «Красная шапочка». 

—Парад героев сказок. 

—Дети - герои рассказов (В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая рыбка», В. Осеева «Совесть», 

Н. Носов «Мишкина каша», В. Драгунский «Денискины рассказы»). Игра «Диалоги героев». 

—Дети — герои стихотворений (А. Барто «В школу», С. Михалков «Фома», Е. Благинина 

«Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»), Конкурс юмористических стихов. 

Книги о животных  

—Книги-сборники о животных. 

—Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание. Обсуждение 

произведения и главного героя — дедушки Мазая. 

—Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. Акимушкина «Жизнь 

животных» (работа в группах). 

—Час читателя: самостоятельное чтение произведений о животных из детских журналов. 

Работа в группах. 

—Творческая работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг». 

2класс (68 часов) 
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Книга, здравствуй  

Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат. Конкурс «Пословицы о 

книге и учении». Оформление рукописной 

книги. 

Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрациив книге и их роль. Правила 

работы с книгой. 

Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги. 

Книгочей — любитель чтения  

Библиотека. Библиотечный формуляр. 

Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. Назначение библиотечного каталога. Работа с 

каталожной карточкой. Викторина «Что вы знаете о книге?». Игра «Я — библиотекарь». 

Книги о твоих ровесниках  

Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг. Книги-сборники В. Осеевой, 

Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова 

и других детских писателей. 

Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железникова"Таня и Юсник» или В. 

Крапивина «Брат, которому семь лет». Конкурс-кроссворд «Имена героев детских книг». 

Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы). 

Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницахдетских газет и журналов. Детские 

журналы «Почитай-ка», «Зёрнышко»(электронная версия). 

Библиотечные плакаты .Герои-ровесники» (работа в группах). Живой журнал «Парад героев-

сверстников» (инсценирование от дельных эпизодов из рассказов о детях). 

Крупицы народной мудрости. Книги-сборники  

Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы пословиц. Путешествие по 

тропинкам фольклора. 

Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку». 

Скороговорки.Конкурс «Чистоговорщики». 

Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах). 

Писатели-сказочники  

Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. 

Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном фонде. Чтение 

выбранной книги. 

Герои сказок. Викторина. 
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Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятельность). 

Книги о детях  

Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н, Носов, С. Михалков и др.). 

Книги о животных (В. Бланки, Э. Шим, Г Скребицкий, Н. Сладкое и др.). Книги-сборники 

стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто). 

Старые добрые сказки  

Книги сказок народом мира. Сборники сказок. Выставка. 

Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов других стран. Справочный аппарат 

книги-сборника. Каталожная карточка. 

Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная сказка "Снегурочка", 

японская народная сказка «Журушка» и др.). Поисковая работа. 

Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов. 

Книги о тех, кто подарил нам жизнь  

Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, кто защищал свою Родину. Жанры 

произведений о семье: стихотворения, пословицы, сказки, рассказы, колыбельные песни. 

Рукописная книга. 

Литературная игра «По страницам учебника»; чтение произведений о семье по учебнику или 

наизусть. 

Мини-проекты (работа в группах): «Они Писали о семье», «Рассказы 

0 семье», «Пословицы о семье», «Стихотворения о семье». Рукописная 

книга "Семья". 

Защитникам Отечества посвящается  

Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества. Выставка книг 

детских писателей о защитниках Отечества, Библиотечный урок: встреча с участниками или 

героями ВеликойОтечественной войны, которые живут рядом. 

Работа с книгой А. Гайдара .Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчишеи о его твёрдом 

слове»: чтение, рассматривание. 

Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотографии,письма, воспоминания, 

рисунки. 

По страницам любимых книг  

Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. 

Библиотечный урок: книги-сборники по авторам, жанрам, темам. 

Проектная деятельность: презентация любимых книг (по оформлению, содержанию и 

поступкам героев). 
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Коллективная творческая работа: комиксы и весёлые истории. 

Оформление еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник читателя». 

3 класс (68 часов). 

История книги. Библиотеки. Книги - сборники о былинных героях. Былины, сказки, легенды. 

Сказители, былинщики. 

Библия. Детская библия (разные издания). 

Летописи.  Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Система библиотечного обслуживания; запись в библиотеку, абонемент и читальный .чал. 

Культура читателя. 

Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная  карточка. Игра «Обслужи 

одноклассников». 

Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге. 

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные  

Волшебные  сказки  (народные  и  литературные):  книга-сборник "СказкиА.С.Пушкина" 

и сборник народных сказок «На острове Буяне:Сравнение  сказок с загадками: русская 

народная сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм «Умная  дочь крестьянская», А. 

Платонов «Умная внучка». Рассматривание и сравнение книг. 

Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». Книги-сборники. 

Басни и баснописцы  

Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен титульный лист, аннотация, 

оглавление. 

Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. Чтение басен с «бродячими» 

сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого .Конкурс чтецов.  

Инсценирование басен (работа в группах). 

Книги о родной природе  

Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен мнениями. 

Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). 

Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга. 

Книги Л.Н. Толстого для детей  

Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки  КНИГ . Книга «Азбука Л.Н. 

Толстого» и сборник «Для детей». 

Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работ; в группах). 
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Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого» «Сказки в обработке Л.Н. 

Толстого». 

Животные — герои детской литературы 

Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный, лист, аннотация, 

иллюстрация, название книги, тип книги. 

Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лон дона «Бурый волк»: 

оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге] 

Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедией Л. Брема «Жизнь 

животных*. 

Художники-оформители книг о животных. 

Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 

Дети — герои книг  

Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.). Книга-произведение А. Гайдара 

«Тимур и его команда», книга-сборник рассказов Л. Пантелеева «Честное слово». 

Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?». По страницам книги В. 

Железникова «Жизнь и приключения чудака». Обсуждение прочитанных книг (беседа, 

дискуссии, споры). Проект «Расскажи о любимом писателе». 

Книги зарубежных писателей  

Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон-Томпсон, Дж, Чиарди). 

Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных писателей для детей. 

Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных писателях(работа в 

группах). Переводчики книг. 

Книги о детях войны  

Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение, обсуждение 

содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации и оформление. 

Аннотация. Каталожная карточка. 

Работа в читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном». 

Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор матери; нов, оформление «Книги 

памяти». 

Газеты и журналы для детей  

Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет и журналов. Издатели газет и 

журналов. 

История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять углов», «Чудеса планеты 

Земля»; детские газеты «Пионерская правда», "Читайка», «Шапокляк». 
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 Электронныепериодические издания «Детская газета», «Антошка». 

Создание  классной газеты или журнала (работа в группах). 

 

«Книги, книги, книги...»  

Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. 

Справочная литература. Энциклопедии для детей. 

Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические справочники. 

библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?». 

4 класс (68 ч) 

Страницы старины седой  

Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Святогоре» в стихотворной форме и 

прозаической форме. Выставка книг. 

Библиотечный урок. История книги. Рукописные книги. 

Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава Мудрого. Наставления Ярослава Мудрого. 

Первая печатная книга на Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. Библия па русском языке. 

Библейские предания: «Суд Соломона», «Блудный сын». 

Экскурсия в типографию или книжный магазин.  

Крупицы народной мудрости  

Сборники произведений фольклора. 

Героические песни о Родине. Песня-слава «Русская земля». 

Героические песни о героях России: «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе 

ополчения», «Суворов приказывает армии переплыть море». 

Сбор дополнительной информации о героях России и оформление стенда с собранными 

материалами. 

Книга С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах» в разных изданиях. Справочный 

материал об А.В. Суворове (справочники, энциклопедии). 

Проект «Русь великая в пословицах и поговорках»: отбор пословиц ни теме,объяснение 

скрытого смысла, оформление рукописной книги Русьвеликая в пословицах и поговорках». 

Сбор дополнительной информации о героях России, оформление стенда с собранными 

материалами, презентация постеров и книг. 

Мифы народов мира  
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Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, китайские и т. д. Выставка 

книг. 

Работа с системным каталогом. 

Читальный зал. Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И». 

Кон курс -кроссворд «Мифологические герои». 

Русские писатели-сказочники  

Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. Жуковского, 

Лермонтова, П, Ершова, В. Гаршина. Фольклорные корни сказок. 

Чае читателя. Сказка сказок П.П. Ершова «Конёк-Горбунок». 

Поиск: исторические корни литературных (авторских) произведений ( 'летопись «Вещий Олег» 

из «Повести временных лет» и стихотворение А.С.  Пушкина «Песнь о вещем Олеге»). 

Библиографические справочники. Библиографические справки о писателях-сказочниках 

(проектная деятельность). 

«Книги, книги, книги...»  

Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые библиотеки. 

Правила пользования библиотекой. Экскурсия в детскую библиотеку. 

Книга. Элементы книги. Справочный аппарат. Классификация книг о структуре, изданиям, 

авторам (работа в группах). 

Книги учебные, художественные, научно-популярные, справочники и ЭНциклопедии. Структура 

энциклопедии  и  книги-справочника. 

Книги-сборники «Басни И. Крылова», «Легенды и сказы», «Сказки народов мира», «Стихи 

русских поэтов». 

Проект «Русские баснописцы»: сбор материала, чтение басен, басни iбродячими» сюжетами. 

Книги о детях и для детей  

Дети герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. Станюковича, Г.Х.Андерсена, Марка Твена, В. 

Гюго, А. Гайдара, Е. Ильиной и др. Выставкакниг. 

Фантастика и приключения. Поиск книг по каталогу, составление  списка. 

Читальный зал. Книги А. Рыбакова, В. Крапивина, К. Булычёва 

A. Волкова. Конкурс-кроссворд «Писатели-фантасты». 

Аннотация к  книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного города». 

Словари, справочники, энциклопедии 
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«Хранители слов» — словари: орфографический, толковый, словарь синонимов, 

этимологический. Выставка словарей. Игра-конкурс "Объясни слово". 

Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?». 

Игра «100 вопросов Почемучек»: составление вопросов и нахождение ответов в книгах-

справочниках. 

Родные поэты  

Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура книги;Чтение   и   слушание   

стихотворений   о   Родине   А.С.   Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И. Никитина, С. Есенина, Н. 

Рубцова, И. Бунина. 

Конкурс чтецов «Стихи о Родине». 

Писатели о писателях. Очерки и воспоминания  

Книги-сборники «Очерки и воспоминания». Очерки о природе людях, событиях. 

Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. Чуковского «Николай Алексеевич Некрасов»: 

чтение, выбор информации, определение жанра и темы. 

Воспоминания Л.Н. Толстого, А. Куприна «Воспоминания о  А.П. Чехове. 

Творческая работа: очерк о своём городе, о своём классе, о любимой  книге. 

Мир книг  

Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке. 

Книги о животных. Э. Сетон-Томпсона «Герои-животные». ОчеркB. Пескова  «В гостях у 

Сетон-Томпсона». 

Час читателя: знакомство с книгой В. Бульванкера  «От кота до кита» 

Литературная игра «Тайны учебной книги». 

Периодические печатные издания для детей: детские газеты и журналы  

Тематическое планирование 1 класс 

№ 

п\п 
Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Учебные книги первоклассника. Правила работы с 

книгой. 

1 

2 Художественные книги. Большеформатная книга в 

типовом оформлении (книга-произведение). 

1 

3 Экскурсия в школьную библиотеку. Правила поведения 

в библиотеке. 

1 
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4 Книги о Родине и природе. 1 

5 Элементы книг. Книга-произведение и книга-сборник. 1 

6 Книги-сборники писателей-классиков о детях. 1 

7 Книги современных писателей о детях. 1 

8 Потешки, шутки и считалки. Книги-сборники «Веселые 

потешки», «Скороговорки и считалки» 

1 

9 Загадки о животных. Игра «Загадай загадку». 1 

10 Творческая работа «Сочини загадку». Литературные 

игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». 

1 

11 По страницам книг В.Сутеева (книги-сборники, книги-

произведения). 

1 

12 В.Сутеев – автор и оформитель книг для детей. 1 

13 Литературная игра «По страницам сказок В.Сутеева» 1 

14 Народные сказки (цепочки). Инсценирование знакомых 

сказок. 

1 

15 Книга-сказка. Большеформатные книги с одним 

произведением. 

1 

16 Библиотечный урок. Книги-сказки о лисе. 1 

17 Книга сказок (сборники сказочных историй). 

А.Н.Толстой «Приключения Буратино» 

1 

18 По страницам книги .Н.Толстой «Приключения 

Буратино». Книга историй и приключений героев-кукол. 

Инсценирование отдельных историй. 

1 

19 Книги С.Маршака. выставка книг. 1 

20 Книги-сборники произведений К.Чуковского. 1 

21 Е.Чарушин – писатель и иллюстратор своих книг. 1 

22 Книга Ш.Перро «Красная шапочка» в разных изданиях. 1 

23 Книга Дж.Харриса «Сказки дядюшки Римуса» 1 

24 В гостях у сказки 1 

25 Стихотворения для детей. Книги-сборники. 1 

26 Конкурс чтецов стихотворений детских поэтов. 1 
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27 Дети – герои книг детских писателей 1 

28 Литературная игра «Вопросы и ответы» 1 

29 Книги В.Бианки, Г.Скребицкого 1 

30 Книга Н.Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы» 1 

31 По страницам любимых книг. Выставка книг. 2 

 Всего: 32 

 

Тематическое планирование 2 класс 

№ п\п Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Роль книги в жизни человека 2 

2 История создания книги. Первая печатная книга на Руси 2 

3 Структура книги (элементы книги) 2 

4 Экскурсия в библиотеку 2 

5 Правила поведения в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Каталожная карточка. 

2 

6 Выставка книг о детях. Структура книги. 2 

7 Книги В.Осеевой. книга-сборник. 2 

8 Книги Е.Пермяка. титульный лист. 2 

9 Книги Н.Носова. типы книг. 2 

10 Книги В.Драгунского. аппарат книги. 2 

11 Герои детских книг. Библиотечный стенд (плакат) 2 

12 Книги-сборники. Малые жанры фольклора. 2 

13 Пословицы. Темы пословиц. Рукописная книга 

«Пословицы о книге и учении» 

2 

14 Загадки. Темы загадок. Конкурс «Отгадай загадку» 2 

15 Скороговорки и чистоговорки 2 

16 Книги с литературными (авторскими) сказками 2 

17 Писатели-сказочники 2 

18 Герои сказок. Викторина. 2 
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19 По страницам сказок Х.К.Андерсена 2 

20 Проектная деятельность «путешествие в страну сказок» 2 

21 Книги о детях. Выставка книг. 2 

22 Герои книг В.Осеевой 2 

23 Книги Н.Носова. Приключение-сказка о незнайке и его 

друзьях. 

2 

24 Книги С.Михалкова: стихотворения, басни, рассказы. 2 

25 Книги о братьях наших меньших. Художники-

оформители. 

2 

26 Сборники стихотворений для детей. Каталожная 

карточка. 

2 

27 Книги-сборники сказок народов мира. Переводчики, 

пересказчики и обработчики народных сказок. 

2 

28 Народные сказки на страницах детских журналов 2 

29 Книги о семье 2 

30 Книги о защитниках Отечества. Книга Ф.Гайдара «Сказка 

о военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом 

слове.» 

2 

31 Библиотечный урок «Хвала книге». По страницам 

любимых книг. Презентация любимой книги. 

4 

32 Летнее чтение. Оформление еженедельника «Книгочей» 

или «Дневника читателя» 

4 

 Всего: 34 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№ п\п Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Книги-сборники былин, легенд, сказов 2 

2 Первые книги. Библия. Детская библия 2 

3 Летописи. Рукописные книги. 2 

4 История книги. Первопечатник Иван Федоров. 2 

5 Волшебный мир сказок. Книга-сборник «Сказки 

А.С.Пушкина» 

2 
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6 Сказки бытовые, волшебные, о животных. 2 

7 Сказки с загадками (русская народная сказка «Дочь-

семилетка», братья Гримм «Умная дочь крестьянина»). 

Конкурс-кроссворд «Волшебные приметы» 

2 

8 История басни. Басни Эзопа и И.Крылова. аппарат книги 2 

9 Басни в прозаической форме Эзопа и Л.Н.Толстого. 

сборники басен. 

2 

10 Русские баснописцы. Басни с «бродячими» сюжетами 2 

11 Герои басен. Инсценировка басен. 2 

12 Родные поэты.  2 

13 Книги-сборники стихотворений Ф.Тютчева, А.Майкова, 

А.Фета, Н.Некрасова 

2 

14 Проект «Краски и звуки поэтического слова» 2 

15 Книги Л.Н.Толстого для детей 2 

16 Л.Н.Толстой – сказочник и обработчик русских народных 

сказок 

2 

17 Книги-сборники произведений о животных. Каталог. 

Каталожная карточка. 

2 

18 Рассказы о животных А.Куприна. аннотация к рассказу 

А.Куприна «Ю-ю» 

2 

19 Книга ДЖ.Лондон «Бурый волк» или «Волк». 

Переводчики рассказа. Отзыв 

2 

20 Художники-иллюстраторы книг о животных. 2 

21 Дети – герои книг. Типы книг. 2 

22 Книги-сборники произведений о детях.  2 

23 Литературная игра «Расскажи о героях детских книг – 

твоих сверстниках». 

2 

24 Книги зарубежных писатлей 2 

25 Библиографический справочник: отбор информации о 

зарубежных писателях. 

2 

26 Книги о детях войны. Л.Воронкова «Девочка из города». 

Аннотация. 

2 



– 

226 

 

 

 

27 Книга-сборник Л.Пантелеева «Новенькая». 2 

28 Кто они – дети войны. Творческая работа «Дети войны 

рядом с тобой» (встречи, сбор фотографий, оформление 

«Книги памяти») 

2 

29 Библиотечный урок: самостоятельная работа с книгой в 

читальном зале. 

2 

30 Детские газеты и журналы. История создания журнала 

«Мурзилка» и др. 

2 

31 Электроннные периодические издания: «Детская газета», 

журнал «Антошка» и др. 

4 

32 Создание классной газеты «Книгочей» 2 

33 Книги бывают разные. Библиотечная мозаика «Что я знаю 

о книге?» Словарь книгочея. 

2 

 Всего: 68 

Тематическое планирование 4 класс 

№ п\п Наименование разделов и тем Кол-во 

1 Былины, былинщики. Былинные богатыри. Книги-сборники. 2 

2 Книги Древней Руси. Первые библиотеки. Первая печатная 

книга на Руси. 

2 

3 Библия. Библейские предания. 2 

4 Творческая работа: история книги. 2 

5 Героические песни о героях России. Песня-слава. 2 

6 Книга-сборник С.Алексеева «Рассказы о Суворове и русских 

солдатах». Справочный материал об А.В.Суворове 

2 

7 Русь великая в произведениях фольклора. 2 

8 День народного единства: презентация рукописной книги и 

постеров (стендов) о героях России. 

2 

9 Мифы народов мира. Книги-сборники. 2 

10 Мифологические герои. 2 

11 Мир сказок: сказки народные и авторские. 2 

12 Книги со сказками русских писателей-классиков. Сказка сказок 

П.Ершова «Конек-Горбунок» 

2 



– 

227 

 

 

 

13 Исторические (фольклорные) корни литературных 

произведений на примере летописи «Вещий Олег» и «Песни о 

вещем Олеге» А.С.Пушкина 

2 

14 Библиографический справочник: справки о писателях-

сказочниках. Энциклопедии и книги-справочники. 

2 

15 Книга. Элементы книги. Справочный аппарат книги. 2 

16 Библиотека. Первые библиотеки. Правила пользования 

библиотекой. Экскурсия в библиотеку 

2 

17 Книги. Типы книг. Справочный аппарат книги. 2 

18 Проектная деятельность: создание рукописной книги «Русские 

баснописцы» 

2 

19 Дети – герои книг писателей XIX века 2 

20 Библиографические справки о Марке Твене, В.Гюго, 

Д.Мамине-Сибиряке, А.Куприне и др. 

2 

21 Конкурс кроссворд «Авторы произведений о детях». 

Аннотация на книгу-сборник писателей-классиков. 

2 

22 «Хранители слов» - словари. Выставка словарей. Игра-конкурс 

«Объясни слово» 

2 

23 Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия 2 

24 Игра «100 вопросов Почемучек» - практическая работа со 

справочной литературой. 

2 

25 Книги-сборники поэтов о Родине и родной природе. Структура 

книги. 

2 

26 Читаем и слушаем стихотворение о Родине А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, И.Никитина, С.Есенина, Н.Рубцова и др. 

2 

27 Конкурс «Читаем стихи о Родине и родной природе» 2 

28 Очерки и воспоминания. Писатели о писателях. 2 

29 Встреча с корреспондентом местной газеты. 2 

30 Творческая работа: очерк о своей школе, о своем городе или 

любимой книге. 

2 

31 Книги о детях войны. Е.Ильнина «Четвертая высота» 2 

32 Детские газеты и журналы 4 

33 Библиотечная мозаика: выставки книг, игры, конкурсы, 2 
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подготовленные презентации. 

 Всего: 68 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная грамматика». 

Общеиннтелектуальное направление 

На реализацию курса «Занимательная грамматика» выделяется 34 часа из расчета 1 учебный час в 

неделю. 

Планируемые результаты. 

 

1-й класс 

Личностные результаты: 

1. осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

2. эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

3. понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

4. высказывать  своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Метапредметне результаты  

Регулятивные УУД: 

1. определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   

2. учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

3. учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

1. находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

2. делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Коммуникативные УУД: 

1. оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста);  

2. слушать и понимать речь других;  

3. учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 

2-й класс 

Личностные результаты: 

1. осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

2. эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

3. понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

4. обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 

восклицательный знак).  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

2. учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

3. учиться работать по предложенному учителем плану  
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Познавательные УУД: 

1. находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

2. делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

3. преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты.  

Коммуникативные УУД: 

1. оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста);  

2. слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова;  

3. выразительно читать и пересказывать текст;  

4. договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им;  

5. учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 

3-4-й классы 

Личностные результаты 

1. эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

2. эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать;  

3. чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

4. любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

5. интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

6. интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

7. интерес к изучению языка;  

8. осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

2. составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

3. работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

4. в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

4. перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему);  

5. пользоваться словарями, справочниками;  

6. осуществлять анализ и синтез;  

7. устанавливать причинно-следственные связи;  

8. строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

1. адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи.  

2. высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

3. слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 
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1 класс. Содержание занятий. 

Тема 1. В мире безмолвия и неведомых звуков.                                                          

Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без слов». Звукоподражание и «теория  ням-ням».  

Игры «Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам». 

Тема 2. В Страну Слов. Первые встречи.                                                                                   

Игры «Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание загадок. Сценка «Кто лишний».  

Головоломка «Ягоды». Рассказ «Снежные слова». 

Тема3-4 . К тайнам волшебных слов.                                                                                      

 Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание стихов и рассказов о 

волшебных словах.  

Сценки «Когда слова теряют свою волшебную силу». 

Тема 5. Выбор друзей в Стране Слов.                                                                                 

Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только хорошее».  

Конкурс на внимание и чистописание. Парад Добрых слов. 

Тема 6. К несметным сокровищам Страны Слов.                                                           

Головоломка «Сколько родственников». Беседа о духовном богатстве и богатстве русского языка.  

Знакомство с толковым словарём. Конкурс на лучшее толкование слов.   

Игры «Назови по родству», «Кто больше?», «Цепочка слов». 

Тема7. Чудесные превращения слов.                                                                                  

 Сказка  А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весёлые буквы», «Спрятавшееся слово».  

Инсценирование стихотворения А.Шибаева.  

Тема 8-9. В гости к Алфавиту.                                                                                         

Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое путешествие от А до Я».  

Знакомство с орфографическим словарём. Пирамида «Всё на А».  

Сказка «Кутерьма». Игры «Волшебный колодец», «Помоги Р». 

Тема 10. К тайнам звуков и букв.                                                                                        

 Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении звуков.  

Сказка «Лесной карнавал». Инсценирование  стихотворения В. Суслова из книги «Трудные 

буквы». 

Тема 11. Встреча с Радугой.                                                                                             

Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги.  

Рассматривание картины И. Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку художника». 

Тема 12. В Страну Говорящих Скал.                                                                                

Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как наши предки научились писать и 

считать.  

Головоломка «Заколдованные слова» 

Тема13. В глубь веков на Машине времени.                                                                      

Рассказ учителя о том, как на свет появились первые родственники алфавита. Разгадывание 

ребусов. 

Тема 14. В Королевстве Ошибок.                                                                                 

Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и работа по исправлению ошибок.  

Игра «Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций. 

Тема 15. В Страну Слогов.                                                                                                      

Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование.  

Разгадывание головоломки. Игра с мячом «Продолжи слово». 

Тема 16. Неожиданная остановка в пути.                                                          

Проговаривание слов по слогам. Игры «Найди другое слово», «Пройди через ворота», «Найди 

пару».  

Рассказ учителя о речи. 
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Тема 17. В удивительном городе Неслове.                                                                         

 Работа со словарём. Инсценирование рассказа «Незнакомое слово».  

Игры «Преврати буквы в слова», «Угадай слово». Разгадывание загадок. Головоломка 

«Перекрёсток». 

Тема 18-19.  Чудеса в Стране Слов.                                                                       

Разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов по их значению.  

Разыгрывание сценок. Головоломка. Слова – синонимы. 

Тема 20. К словам разнообразным, одинаковым, но разным.                                       

Слова – омонимы. Разгадывание загадок, шарад, ребусов.  

Инсценирование рассказов. Головоломка. 

Тема 21-22. На карнавале слов                                                                                  

Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – омофоны.  

Прослушивание стихов и работа по их содержанию. Игры со словами – двойниками. 

Тема 23.  В театре близнецов.                                                                            

Головоломка «Начни и закончи К». Работа со словарём.  Шутки – каламбуры.  

Сценки «Есть», «Чей нос». Конкурс загадок.  

Тема 24. Конкурс знающих.                                                                                          

Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знающих».  

Головоломка «дай толкование каждому слову». Игры с омонимами, омофонами. 

Тема 25. Новое представление.                                                                         

Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей».  

Весёлый аттракцион «доскажи словечко». Слова – синонимы (рассказ учителя).  

Сценка «Твёрдый знак». Игра «Найди друзей». 

Тема 26. Необычный урок.                                                                                 

Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы (рассказ учителя).  

Игра «Угадай - ка!» со словами – антонимами.  

Тема 27. Следопыты развлекают детей.                                                                            

«Узелки на память» (повторение правил). Загадки, игры, пословицы, стихотворения с 

антонимами. 

 Прослушивание сказок, рассказов. 

Тема 28. В Клубе весёлых человечков.                                                                       

Головоломка «Начинай на А». Подбор синонимов и антонимов. Игра в омонимы.  

Тема 29-30. К словам – родственникам. Почему их так назвали?                                                           

 Рассказ учителя о родственных словах. Игра «Замечательный сад». Подбор родственных слов.  

Сказка «Вот так родственники!». Работа со словообразовательным словарём.  

Разгадывание ребусов. Тавтология. Игра «Домино». 

Тема 31. Экскурсия в прошлое.  

Устаревшие слова – архаизмы и историзмы (рассказ учителя). В «музее» древних слов. 

Тема 32. Полёт в будущее.                                                                                                

Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадай-ка». Узелки на память. Головоломка «Вгостилёт».    

Тема 33. Итоговое занятие.                                                                                  

Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синомами, антонимами, омонимам.  

Инсценирование рассказов, рассказов. 

1 класс. 

Содержание занятий. 

Тема 1. Как обходились без письма? 

      Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле «медвежий угол, 

медвежья услуга». 
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 Сигналы – символы. Легенда о Тесее. Заучивание песенок – «напоминалок». 

Тема 2. Древние письмена. 

      Рисуночное письмо. Игра «Угай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было написано первое 

письмо».  

Иероглифы -  «священные знаки. 

Тема 3. Как возникла наша письменность?  

     Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит.  Кириллица или глаголица?  

Творческое задание «Придумай свой алфавит». 

Тема 4 -5. Меня зовут Фонема. 

     Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера «Кит и Кот».  

Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание стихотворения Н.Матвеева 

«Путаница». 

Тема 6 - 8. Для всех ли фонем есть буквы? 

     Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки».  

Игра «Строим дом». О воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя Вообразилия».  

Звонкие и глухие «одиночки». Твёрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква.  

Буква - подсказчица. Буква – помощница. Буквы – актёры.   

Тема 9 - 10. «Ошибкоопасные» места.  

      «Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость?  

Отрывок из сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».  

Орфографическая зоркость. Тренировочные упражнения. 

Тема 11. Тайны фонемы. 

       Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки - «запоминалки».  

Тема 12 – 13. Опасные согласные.  

          Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной позиции.  

Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения «Кто 

последний?»  

Звуки «живут» по закону составление «Свода законов». 

Тема 14. На сцене гласные. 

    Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение».  Гласные без хлопот!  

Тема 15. «Фонемы повелевают буквами».(1 ч.) 

       Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но … не всегда!  

Игры со словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 

Тема 16. Ваши старые знакомые. Практическое занятие. 

       Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. Тренировочные 

упражнения.  

Тема 17 – 18. Правила о непроизносимых согласных. 

     Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило.  

Игра «Вставь слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака.  

Тема 19 – 20. Волшебное средство – «самоинструкция». 

      Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления самоинструкции. Работа по 

составлению самоинструкции.  

Работа по самоинструкции. Игра «Засели домик».  

Тренировочные упражнения. Игра «Найди подходящий транспорт». Краткий пересказ. 

Тема 21. Память и грамотность. 

               Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных произведений.  

Зарядка для развития памяти. Разучивание песенки «напоминалки». План пересказа. 

Тема 22.Строительная работа морфем. 

       «Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра «Образуй слова».  
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«Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания.  

Тема 23. Где же хранятся слова? 

Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке.  

Работа со словарями.  

Тема 24 – 26. Поговорим обо  всех приставках сразу. 

Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением С. Есенина.  

Правила написания приставок. Секрет безошибочного письма. Тренировочные упражнения. 

 Опасные согласные в приставках. «Нарушители» правил. Коварная приставка с-. Самые трудные 

(пре- и при-).  

Песенка – «напоминайка». Игры и упражнения с приставками.  

 Тема 27. Слова – «родственники». 

Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов.  

Игра «Третий лишний». Игра «Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения.  

Тема 28 – 30. Кто командует корнями? 

Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания.  

Игра «Узнай их в лицо». Тренировочные упражнения. Работа с текстами.  

Орфограмма с девчачьим именем. Командуют гласные. Командуют согласные.  

Командует ударение. Командует смысл. 

Тема 31 – 32. «Не лезьте за словом в карман!»Корень и главное правило. Изменяем форму слова. 

Игра «Словесный мяч». Непроверяемые гласные.  

Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ текста. Тренировочные упражнения.  

Тема 33. «Пересаженные» корни. 

Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с словарём. Тренировочные 

упражнения.  

Тема 34. Итоговое занятие. Олимпиада. 

2 класс 

Тема 1.  Сказочное царство слов. 

Беседа о красоте и богатстве народной речи.  

На примерах произведений устного народного творчества показывается богатство русского 

языка, народная фантазия, мудрость народа.  

Конкурс на знание пословиц и поговорок . 

Тема 2-3.   Путешествие в страну слов.   

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление тематического 

словаря о грибах.  

Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с рассказом Н.Надеждиной « Снежные слова». 

Игра « Найди лишнее слово» 

Тема 4-5.Чудесные превращения слов. 

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов буквы.  

Игра «Найди заблудившуюся букву».  

Игра «Грустные превращения».Шарады. Рассказ –загадка. 

Тема 6-7.  В гостях у слов родственников. 

Знакомство с разными группами родственных слов .Подбор родственных слов с заданным 

корнем.  

Закрепление знаний отличительных признаках слов – родственников.  

Работа над стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов.  

Выбор из стихотворений слов- родственников. 

Тема 8-9.   Добрые слова  

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами». 
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Работа со стихотворением В. Коркина «Доброе утро».  

Игра «Умеете ли вы здороваться?».  

Работа с текстами на данную тему. 

Тема 10.  Экскурсия в прошлое  

Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. Творческая 

работа. Объяснение устаревших слов. 

Тема 11-12.  Новые слова в  русском языке. 

Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке. Нахождение 

неологизмов в текстах . Игра «Угадай-ка». 

Тема 13.  Встреча с зарубежными друзьями. 

Знакомство с заимствованными словами .  Рассказ «Откуда  пришли слова- пришельцы».  

Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. Игра «Шесть и шесть».  

Тема 14-15.  Синонимы в русском языке  

Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в слова». 

Беседа «Что обозначают слова- синонимы».Нахождение  слов-синонимов в тексте. 

Тема 16. Слова-  антонимы  

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском языке.  

Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди».  

Работа над стихотворением В. Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова».  

Работа над подбором слов- антонимов. Рассказ учителя о  роли антонимов в русском языке. 

Тема17.  Слова- омонимы  

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть».  

Игра «Докажите…».  

Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 

Тема 18.  Крылатые слова   

Беседа о значении  «крылатых выражений» в русском языке . Подбор «крылатых выражений» в 

названиях  текста.   

Работа с выражениями ,употребляемыми в переносном значении и их смысла.  

Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. Орлова «Ни пуха ни пера». 

Тема 19-20.  В королевстве ошибок.  

Игра «Исправь ошибки». Работа с  произведениями,  где  допущены орфографические ошибки.  

Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?». 

Тема 21-22.  В стране Сочинителей 

Беседа о рифмах .Работа с загадками. инение собственных загадок по заданным рифмам.  

Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле . 

Тема 23-24.  Искусство красноречия.  

   Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. Пересказы.  

Собственные упражнения в создании разных речей.  

Тема 25.  Праздник творчества и игры.  

Творческие задания для формирования  орфографической зоркости. 

 Дидактические игры, направленные на развитие познавательного интереса  к русскому языку.  

Интеллектуальная игра «Умники и умницы». 

Тема 26-27.  Трудные слова. 

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов.  

Выполнение упражнений для запоминания правописания слов.  

Работа над текстами художественной литературы и произведений устного народного творчества. 

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о словарных 

словах.  

Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов. 
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Тема 28-29.  Анаграммы и метаграммы.   

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм , с авторами, использовавшими всвоем 

творчестве анаграммы и метаграмы .  

Ввод понятий «анаграмма» и «метаграмма». Работа с примерами (Милан- налим, актер- терка ). 

Тема 30-31. Шарады и логогрифы  

        Знакомство с происхождением  шарад и логогрифов. Составление и разгадывание шарад и 

логогрифов. 

Иллюстрирование  слов- ответов. 

Тема32.  Откуда пришли наши имена. 

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». Дидактическая игра 

«Составь имя». 

Тема 33.Занимательное словообразование ( 

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово задумано?». 

Шарады 

Тема 34.  КВН по русскому языку.  

Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 

4класс 

Фонетика и орфоэпия  

Тема 1. Что такое орфоэпия 

Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение знаний и 

представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия», «орфография». 

Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические нормы. 

Тема  2.Что такое фонография или звукозапись?  

Знакомство с  понятиями «фонография» и «звукозапись».Знакомство с историей письма, с этапом 

развития письменности – фонографией. Расширение знаний о буквах и звуках. 

Тема  3. Звуки не буквы!  

Знакомство с наукой фонетикой,  правилами чтения и записи транскрипции. Рассказ учителя об 

отличии  « буквы»  от «звука». Составление транскрипций.  

Тема  4. Звучащая строка.  

Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». Знакомство с 

терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие фонематического слуха.  

Тема  5.  Банты и шарфы. Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с 

произношением слов банты и шарфы. Разыгрывание ситуаций с этими словами. 

Тема  6. «Пигмалион» учит орфоэпии. Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами 

произношения. Знакомство с героями и содержанием  комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». 

Правильная постановка ударений в словах. 

Тема  7.  Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукоподражаниях.  

Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. Познакомить с 

образованием звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний разных  языков. Развитие культуры 

речи. Выполнение заданий по теме «Орфоэпия и фонетика». 

Лексикология  

Тема  8. Имена вещей. Знакомство с   термином « лексика», и лексическим значением слов. 

Знакомство с толковыми словарями русского языка .Обогащение  словарного запаса  учащихся. 

Тема 9.   О словарях энциклопедических и лингвистических. Дается понятие о лексическом 

значении слов. Знакомство с лингвистическими словарями русского языка, с особенностями 

словарной статьи. Сравнение роли энциклопедических и лингвистических словарей. Обучение 

умению пользоваться различными словарями. 
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Тема 10. В царстве смыслов много дорог. Знакомство с многозначными словами, словами- 

омонимами. Рассматриваются способы и причины образования нескольких значений  у слова. 

Практическая работа «Отличие  многозначных слов и  слов- омонимов». 

Тема 11. Как и почему появляются новые слова? Продолжение знакомства с лексическим 

значением слов. Работа с различными толковыми словарями,  с историей появления новых слов в 

русском языке. 

Тема 12. Многозначность слова. Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении 

словарной статьи толкового словаря. Выделение отличительных признаков многозначности и 

омонимии. Работа с толковыми словарями.  Игра «Прямое и переносное значение слов». 

Тема 13. «Откуда катится каракатица?»  О словарях, которые рассказывают об истории слов. 

(1ч.)Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи  этимологического 

словаря. Работа с различными этимологическими и историческими  словарями. Определение 

первоисточников слова,. 

Тема 14.  Об одном и том же- разными словами. Изучается особенность синонимического ряда 

слов. Работа со словами- синонимами и правильным употреблением  их в речи. 

Тема 15.Как возникают названия. Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. 

Вводится понятие «система номинации». Работа с этимологическими и историческими 

словарями. 

Тема 16. Слова – антиподы. Беседа по  содержанию стихотворения В.  Полторацкого «Слово о 

словах». Вводится понятие «антонимы». Работа с пословицами и поговорками.  Работа со 

«Словарем  антонимов русского языка».  

Тема 17.Фразеологические обороты. Изучение особенностей фразеологических сочетаний. 

Вводится понятие «фразеологические обороты». Беседа о правильном употреблении 

фразеологизмов  в речи. Нахождение фразеологизмов  в отрывке из повести А. Рыбакова 

«Приключение Кроша». 

Тема 18. Словари «чужих» слов. Рассматриваются особенности строения словарной статьи 

словаря иностранных слов. Вводится понятие «устойчивые обороты». Работа со словарем 

иностранных слов и  определением значения этих слов. 

Тема 19.  Капитан и капуста. Знакомство с историей происхождения и образования слов капитан 

и капуста, говядина и ковбой, портные и мошенники. Работа со словарем. Сравнение значения 

слов. 

Тема20. «Он весь свободы торжество». Исследуются  языковые особенности произведений А. С. 

Пушкина. Вводится понятие «литературный язык» и «живая народная речь». Нахождение строк 

народной речи  в произведениях А. С. Пушкина. 

Тема21. Мы говорим его стихами. Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы. 

 Нахождение афоризмов и крылатых выражений в произведениях А. С. Пушкина.Работа по 

обогащению словарного запаса учащихся.  

Тема22. Слова, придуманные писателями. Продолжается работа над языковыми особенностями 

произведений А. С. Пушкина. Вводятся понятия «индивидуально- авторские неологизмы» и 

«окказиональные неологизмы».  Нахождение индивидуально- авторских неологизмов в 

произведениях А. С. Пушкина. 

Тема 23. Слова  уходящие и слова – новички. Изучение особенностей устаревших слов- 

архаизмов. Знакомство со словами- новичками.  Работа над пониманием и умение правильно 

 употреблять архаизмы в речи. Рассматриваются виды неологизмов и виды архаизмов. 

 Тема 24. Словарь языка Пушкина. Рассматривается особенность построения «Словаря языка 

Пушкина». Знакомство с созданием «Словаря языка Пушкина».Беседа о значении этого  словаря. 

Работа со  словарем. 
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Тема 25. Смуглая Чернавка. Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с 

историей русских имен, с первыми русскими именами, на примере произведений А. С. Пушкина. 

Показать значение древнерусских имен. 

Тема 26. Паронимы, или «ошибкоопасные»  слова.Знакомство с понятием «паронимы». 

Рассматриваются виды паронимов и способы их образования. Беседа о правильном употреблении 

паронимов в устной и письменной речи . 

Тема27.Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». Знакомство с явлением межъязыковой 

 паронимии. Рассматриваются виды паронимов и способы их образования. 

Тема 28. Какой словарь поможет избежать ошибок? Знакомство со словарной статьей  «Словаря 

 паронимов» , с видами словарей паронимов. Способы образования паронимов. Работа над 

умением правильно употреблять паронимы в устной и письменной речи. 

Тема 29. Словарь- грамотей. Знакомство со словарной статьей орфографического словаря.Беседа 

о значении орфографического словаря. Работа с орфографическим словарем. 

Тема 30. Научная этимология. Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. 

Рассматривается значение этимологического словаря, история происхождения  слов «вол», 

«волк» и «волынка», «запонка»и «запятая».Работа с этимологическим словарем. 

Тема 31. Какие бывают имена? Знакомство с наукой «ономастика», С  традиционными кличками 

животных на Руси. Рассматриваются способы и причины образования омонимов среди имен 

собственных. Работа со словарями. 

Тема32.  Древнерусские имена. Знакомство с историей образования древнерусских имен. Работа 

с этимологическим словарем. 

Тема33.  Отчество и фамилия. Беседа об истории появления  отчеств и фамилий в русском языке. 

Знакомство с наукой «антропонимика». Объяснение происхождений фамилий на примере 

стихотворения С. Михалкова. 

Тема 34.  Надо ли останавливаться перед зеброй? (1ч.)Знакомство со способами номинации, 

аффиксальном словообразовании и словосложении. Использование уже имеющегося названия 

предмета. Вводится понятие «метафорическая  номинация».  

1-й класс   «Путешествия по Стране Слов»(33 часа) 

 

№ Тема занятия 
Количество 

часов 

1 В мире безмолвия и неведомых звуков. 1 

2 В страну слов. Первые встречи. 1 

3-4 К тайнам волшебных слов. 2 

5 Выбор друзей в Стране Слов 1 

6 К несметным сокровищам Станы Слов. 1 

7 Чудесные превращения слов. 1 

8-9 В гости к Алфавиту. 2 

10 К тайнам звуков и букв. 1 

11 Встреча с Радугой. 1 

12 В Страну Говорящих Скал. 1 

13 В  глубь веков на Машине времени. 1 

14 В Королевстве ошибок. 1 

15 В Страну Слогов. 1 

16 Неожиданная остановка в пути. 1 

17 В удивительном городе Неслове. 1 

18-19 Чудеса в Стране Слов. 2 

20 К словам разнообразным, одинаковым, но разным. 1 
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21-22 На карнавале слов. 2 

23 В Театре близнецов. 1 

24 Конкурс знающих. 1 

25 Новое представление. 1 

26 Необычный урок. 1 

27 Следопыты развлекают гостей. 1 

28 В Клубе весёлых человечков. 1 

29-30 К словам – родственникам. Почему их так назвали? 2 

31 Экскурсия в прошлое. 1 

32 Полёт в будущее. 1 

33 Итоговое занятие. 1 

Итого 

33 часа   

 

 

2-й класс «Секреты орфографии» 

Тематическое планирование      (34 часа) 

 

№ Тема занятия 

Количе

ство 

часов 

1 Как обходились без письма? 1 

2 Древние письмена. 1 

3 Как возникла наша письменность? 1 

4-5 Меня зовут Фонема. 2 

6-8 Для всех ли фонем есть буквы? 2 

9 «Ошибкоопасные» места 1 

10 Тайны фонемы 1 

11-12 Опасные согласные 2 

13 На сцене гласные 1 

14 «Фонемы повелевают буквами» 1 

15 Когда ь пишется, а когда не пишется? 1 

16 Ваши старые знакомые 1 

17-18 Правила о непроизносимых согласных 2 

19-20 Волшебное средство – «самоинструкция» 2 

21 Строительная работа морфем 1 

22-23 Где же хранятся слова? 2 

24-25 Поговорим о всех приставках сразу 2 

26-27 Слова – «родственники» 2 

28-30 Кто командует корнями? 3 

31-32 «Не лезьте за словом в карман!» 2 

33 «Пересаженные» корни 1 

34 Итоговое занятие 1 

Итого 34 часа 
  

3 класс     «Занимательное словообразование» 

Тематическое планирование. (34 часа) 
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№ Тема занятия Количество часов 

1 Сказочное царство слов . 1 

2-3 Путешествие в страну Слов. 2 

4 - 5 Чудесные превращения слов. 2 

6 -7 В гостях у слов- родственников. 2 

8- 9 Добрые слова. 2 

10 Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова. 1 

11- 12 Новые слова в русском языке. 2 

13 Встреча с зарубежными друзьями. 1 

14- 15 Синонимы в русском языке. 2 

16 Слова- антонимы. 1 

17 Слова- омонимы. 1 

18 Крылатые слова. 1 

19- 20 В королевстве ошибок. 2 

21-22 В стране Сочинителей. 2 

23-24 Искусство красноречия. 2 

25 Праздник творчества и игры. 1 

26- 27 Трудные слова. 2 

28- 29 Анаграммы и  метаграммы. 2 

30- 31 Шарады и логогрифы. 2 

32 Откуда пришли наши имена. 1 

33 Занимательное слообразование. 1 

34 КВН по русскому языку. 1 

Итого 34 часа 
  

4 класс  «Занимательная лингвистика» 

Тематическое планирование     (34 часа) 

 

№ Тема занятия Количество часов 

1 
Фонетика и орфоэпия 

 
7 

2 
Лексикология 

 
27 

Итого 34 

часа   

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волшебный мир театра» 

Общекультурное направление 

На реализацию курса «Волшебный мир театра» выделяется 34 учебных часа, из расчета 1 учебное 

занятие в неделю. 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД. : 

Личностные результаты.  
У учеников будут сформированы:  
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к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление;  

 

 

заучивания произведений;  

 

 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  
Обучающийся научится:  

 

есой;  

 

типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».  

 

Познавательные УУД:  

Обучающийся научится:  

сравнение и анализ поведения героя;  

 

ности при сочинении рассказов, сказок, этюдов, 

подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании.  

 

Коммуникативные УУД: Обучающийся научится:  

работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;  

 

 

 

 

приходить к 

 

 

 

 

 

Предметные результаты:  
Учащиеся научатся:  
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этюды по сказкам;  

восхищение) 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Вводное занятие, заключительное занятие  
 

е итогов этапа обучения, обсуждение и анализ успехов каждого воспитанника;  

2. Театральная игра  
Игры на знакомство. Массовые игры. Игры на развитие памяти, произвольного внимания, 

воображения, наблюдательности. Этюды на выразительность жестов. Этюды с воображаемыми 

предметами. Этюды с заданными обстоятельствами. Этюды на эмоции и вежливое поведение. 

Импровизация игр-драматизаций. Сказкотерапия.  

Диагностика творческих способностей воспитанников.  

3. Культура и техника речи  
Артикуляционная гимнастика. Устранение дикционных недостатков и тренинг правильной 

дикции. Дыхательные упражнения. Постановка речевого голоса. Речь в движении. Коллективное 

сочинение сказок. Диалог и монолог. Работа над стихотворением и басней.  

Раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого 

аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции, логики и орфоэпии. В отличие от бытовой 

речи речь учителя, лектора, актера должна отличаться дикционной частотой, четкостью, 

разборчивостью, а также строгим соблюдением орфоэпических норм, правил литературного 

произношения и ударения.  

Не допускать дикционной неряшливости в словах: (тренировочные упражнения) тройка – 

стройка; каска – сказка; хлопать – слопать; сломать – взломать; течение – стечение; вскрыть – 

скрыть.  

«Голос – одежда нашей речи». В быту различают голоса сильные – слабые, высокие – низкие, 

чистые – нечистые, звонкие – глухие, визжащие - ворчащие, т.е. бытовая классификация 

указывает на отличительные качества (признаки, приметы) голоса: сила, объем, чистота, характер 

окраски.  

Богатство голоса во многом определяется объемом, регистровым диапазоном его. В голосе 

каждого человека есть 2-3 нотки, которые приятно звучат и образуются без какого-либо 

напряжения. Это звуки нормального или натурального голоса.  

Голос – нежнейший и тончайший инструмент, которым должен владеть каждый, особенно актер, 

исполнитель. Голос надо беречь, упражнять, развивать, обогащать, совершенствовать.  

Формы – этюды и упражнения, требующие целенаправленного воздействия словом. Например: 

остановить товарища, прохожего, которыйидет, не замечая препятствия (вырыта яма, поднят 

асфальт); попросить у незнакомого человека монету для телефона-автомата; спросить товарища: 

«Ты прочитал эту книгу?» - с целью узнать, интересна ли она, или с намеком напомнить, что 

книгу давно пора вернуть. Этюды на умение слушать партнера и добиваться воздействия своих 

слов на него (краткий диалог). На основании данных слов придумать, с каким намерением, в силу 

каких обстоятельств надо воздействовать этими словами на партнера( где? когда? почему? зачем? 

какие взаимоотношения?). Например: «Ты?» -в смысле: «Вот приятная, неожиданная встреча!» 

или: «Вот не ожидал, что ты решишься прийти!» и т.д. Партнер отвечает, сообразуясь с 

действием товарища: « Да!»- как подтверждение намерения удивить товарища своим 
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неожиданным появлением или как оправдание несвоевременного прихода, своей вины. Подобные 

же упражнения и этюды ученики придумывают сами.  

4. Ритмопластика  
Коммуникативные, ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения. Развитие 

свободы и выразительности телодвижений.  

«Пластичность» включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и 

упражнения, призванные обеспечить развитие двигательных способностей ребенка, пластической 

выразительности телодвижений, снизить последствия учебной перегрузки.  

Формы – театрализованные упражнения перед зеркалом, конкурс «Пластические загадки».  

5. Основы театральной культуры  

Система занятий - бесед, направленных на расширение представлений о театре  

6. Фольклор  

Действенное знакомство с преданиями, традициями, обрядами, играми и праздниками русского 

народа: Рождество Христово, Масленица, Красная горка, Троица расширяет неразрывную связь 

искусства с жизнью, с истоками русского народа. Знакомство с русскими народными жанрами: 

сказками, песнями, играми, пословицами, дразнилками, считалками.  

Формы – импровизация игр, хороводов, сказок, КВН.  

1. Работа над спектаклем. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ВОЛШЕБНЫЙ МИР ТЕАТРА» 

 

 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

1.  Введение  1 

2 Театральная игра  8 

3 Культура и техника речи  4 

4 Ритмопластика  4 

5 Фольклор 3 

6 Работа над спектаклем 9 

7 Индивидуальная работа 1 

8 Просмотрово-информационный раздел 2 

9 Заключение 1 

 Итого 34 

 

(4-й год обучения) 

 

№ Тема занятий Часы 
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 Общее кол-во 

1. Введение, владение голосовым аппаратом. Использование  

певческих навыков. Знакомство с великими вокалистами 

прошлого и настоящего. Собственная манера исполнения 

вокального произведения. 

3 

2. Работа над собственной манерой вокального исполнения. 

Сценическая культура. 

3 

3. Дыхание. Певческая позиция. Отработка полученных 

вокальных навыков.  

Знакомство с многоголосным пением. Вокально-хоровая 

работа. Нотная грамота. 

7 

4. Дикция.  Расширение диапазона голоса.  4 

5. Использование элементов ритмики. Движения под музыку. 

Постановка танцевальных движений. 

3 

6. Вокально-хоровые навыки в исполнительском мастерстве. 3 

7. Беседа о гигиене певческого голоса. 1 

8. Работа над сценическим образом. 3 

9. Праздники, выступления. 8 

 Итого 34 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Магия интеллекта». 

Общеиннтелектуального направления 

Результаты освоения обучающимися программы курса «Магия интеллекта» 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения курса  

В результате изучения данного курса в первом классе обучающиеся получат возможность 

формирования 

личностных результатов: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке других 

участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на этические нормы.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УДД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение (версию); 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УДД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

педагога; 

 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную литературу; 
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 учиться овладевать измерительными инструментами. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выражать свои мысли; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 сравнивать предметы по заданному свойству; 

 определять целое и часть; 

 устанавливать общие признаки; 

 находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

 определять последовательность действий; 

 находить истинные и ложные высказывания; 

 наделять предметы новыми свойствами; 

 переносить свойства с одних предметов на другие. 

Содержание программы 

1 класс 

I. Свойства, признаки и составные части предметов (6 часов) 

     Свойства предметов. Множества предметов, обладающие указанным свойством. Целое и часть. 

Признаки предметов. Закономерности в значении признаков у серии предметов. 

II. Действия предметов (8 часов) 

     Последовательность действий, заданная устно и графически. Порядок действий, ведущий к 

заданной цели. Целое действие и его части. 

III. Элементы логики (5 часов) 

     Высказывания. Истинные и ложные высказывания. Отрицания. Логическая операция «и». 

IV. Сравнение (3 часа) 

     Функциональные признаки предметов. Установление общих признаков. Выделение основания 

для сравнения. Сопоставление объектов по данному основанию. 

V. Комбинаторика (2 часа) 

     Хаотичный и систематический перебор вариантов. 

VI. Развитие творческого воображения (4 часа) 

     Наделение предметов новыми свойствами. Перенос свойств. Рассмотрение положительных и 

отрицательных сторон одних и тех же свойств предметов. 

VII. Практический материал (3 часа) 

     Логические упражнения. Логические задачи. Задачи-шутки. Логические игры. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего часов 

1. Вводный тест. 1  

 

 

2. Сравнение предметов по свойству. 1  

 

 

3. Целое и часть. 1  

 

 



– 

245 

 

 

 

4. Знакомство с отрицанием (термин не вводится). 1  

 

 

5. Признаки предметов. 1  

 

 

6. Признаки предметов и значение признаков. 1  

 

 

7. Обобщение по признаку. 1  

 

 

8. Закономерности в значении признаков у серии 

предметов. 

1  

 

 

9. Описание последовательности действий. 1   

10. Логические упражнения. 1   

11. Последовательность действий и состояний в природе. 1   

12. Целое действие и его части. 1   

13. Комбинаторика. Хаотичный перебор вариантов. 1   

14. Комбинаторика. Систематический перебор вариантов. 1   

15. Одно действие, применяемое к разным предметам. 1   

16. Промежуточный тест. 1   

17. Функции предметов. 1   

18. Логическая операция «и». 1   

19. Выделение главных свойств предметов. 1   

20. Закономерность в расположении фигур и предметов. 1   

21. Закономерность в расположении фигур и предметов. 1   

22. Упорядочивание серии предметов по разным признакам. 1   

23. Последовательность событий. 1   

24. Высказывания. 1  

 

 

25. Истинные и ложные высказывания. 1   

26. Комбинаторика. Расстановки и перестановки. 1  

 

 

27. Задачи-шутки ( на внимание и логические рассуждения). 1   

28. Развитие творческого воображения. Наделение 

предметов новыми свойствами. 

1   

29. Перенос свойств с одних предметов на другие. 1   

30. Рассмотрение положительных и отрицательных сторон у 

одних и тех же предметов. 

1   

31. Повторение тем: упорядочивание, последовательность, 

логические операции. 

1   

32. Часть-целое ( в действиях). 1   

33. Итоговый тест. 1   

34. Работа над ошибками. Итоговое занятие. 1   
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Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения курса 

«Магия интеллекта» во втором классе  

     В результате изучения данного курса во втором классе обучающиеся получат возможность 

формирования личностных результатов: 

 учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 

 учиться выражать свои мысли, аргументировать; 

 овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 

Метапредметными результатами изучения курса во втором классе являются формирование 

следующих УУД. 

Регулятивные УУД: 

 учиться отличать факты от домыслов; 

 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. 

 формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

 овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к известным 

понятиям; 

 перерабатывать полученную информацию: группировать числа, числовые выражения, 

геометрические фигуры; 

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных 

рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 

 развивать доброжелательность и отзывчивость; 

 развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 применять правила сравнения; 

 задавать вопросы; 

 находить закономерность в числах, фигурах и словах; 

 строить причинно-следственные цепочки; 

 упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 

 находить ошибки в построении определений; 

 делать умозаключения.  

 

Содержание программы 

2 класс 

I. Свойства, признаки и составные части предметов (4 часа) 

     Определения. Ошибки в построении определений. Закономерности в числах и фигурах, буквах 

и словах. 

II. Сравнение (6 часов) 

     Сходство. Различие. Существенные и характерные признаки. Упорядочивание признаков. 

Правила сравнения. 

III. Взаимосвязь между видовыми и родовыми понятиями (4 часа) 

     Противоположные отношения между понятиями. Виды отношений.  Отношения «род-вид». 

Упорядочивание по родовидовым отношениям.  

IV. Комбинаторика (4 часа) 
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     Перестановки. Размещения. Сочетания. 

V. Элементы логики (7 часов) 

     Истинные и ложные высказывания. Правила классификации. Причинно-следственные 

цепочки. Рассуждения. Умозаключения. 

VI. Развитие творческого воображения (2 часа) 

     Создание собственных картин «Игра с закономерностями» . 

VII. Практический материал (3 часа) 

     Логические упражнения. Логические задачи. Интеллектуальные викторины. Составление 

вопросов и загадок. Логические игры. 

 

Тематическое планирование 

2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего часов 

 

1. Входной тест 1 

2. Выделение признаков. 1 

3. Различие. 1 

4. Сходство. 1 

5. Существенные признаки. 1 

6. Характерные признаки. 1 

7. Упорядочивание признаков. 1 

8. Правила сравнения. 1 

9. Значение сравнения. 1 

10. Тест «Сравнение». 1 

11. Истинные и ложные высказывания. 1 

12. Отрицание высказывания. 1 

13. Понятие о классах. 1 

14. Правила классификации. 1 

15. Вопросы. 1 

16. Алгоритм. 1 

17. Тест «Алгоритм». 1 

18. Закономерность в числах и фигурах. 1 

19. Закономерность в буквах и словах. 1 

20. Комбинаторика. Перестановки. 1 

21. Комбинаторика. Размещения. 1 

22. Комбинаторика. Сочетания. 1 

23. Причина и следствие. 1 

24. Причинно-следственные цепочки. 1 

25. Противоположные отношения между понятиями. 1 

26. Отношения: род-вид. 1 

27. Упорядочивание по родовидовым отношениям. 1 

28. Виды отношений. 1 
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29. Тест «Отношения». 1 

30. Определения. 1 

31. Ошибки в построении определений. 1 

32. Суждения. 1 

33. Итоговый тест. 1 

34. Работа над ошибками. Итоговое занятие. 1 

 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения курса 

«Магия интеллекта» в третьем классе: 

     В результате изучения данного курса в третьем классе обучающиеся получат возможность 

формирования 

личностных результатов: 

 уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 

 сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

Метапредметными результатами в третьем классе являются формирование следующих УДД: 

Регулятивные УДД: 

 формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной дятельности; 

 формировать умение планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

 осваивать начальные формы рефлексии. 

Познавательные УДД: 

 овладевать современными средствами массовой информации: сбор, преобразование, 

сохранение информации; 

 соблюдать нормы этики и этикета; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по родовидовым 

признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 учиться аргументировать, доказывать; 

 учиться вести дискуссию. 

Предметными результатами изучения курса в третьем класса являются формирование 

следующих умений: 

 выделять свойства предметов; 

 обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

 сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

 приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

 приводить примеры отрицаний; 

 проводить аналогию между разными предметами; 

 выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 

аргументируя свой ответ; 

 рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение. 

 

Содержание программы 

3 класс 
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 Свойства, признаки и составные части предметов (3 часа) 

    Закономерность в чередовании признаков. Классификация по какому-то признаку. Состав 

предметов. 

 Сравнение (2 часа) 

     Сравнение предметов по признакам. Симметрия. Симметричные фигуры. 

 Комбинаторика (2 часа) 

     Перестановки. Размещения. Сочетания. 

 Действия предметов (4 часа) 

     Результат действия предметов. Обратные действия. Порядок действий. 

Последовательность событий. 

 Взаимосвязь между родовыми и видовыми понятиями (2 часа) 

     Математические отношения, замаскированные в виде задач-шуток. 

 Элементы логики (10 часов) 

     Логические операции «и», «или». Множество. Элементы множества. Способы задания 

множеств. Сравнение множеств. Отношения между множествами (объединение, пересечение, 

вложенность). Выражения и высказывания. 

 Развитие творческого воображения (2 часа) 

     Составление загадок, чайнвордов. Создание фантастического сюжета на тему «Состав 

предметов». 

 Практический материал (4 часа) 

     Логические упражнения. Логические игры. Логические задачи. Интеллектуальные викторины. 

Тематическое планирование 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема занятий Всего часов 

1. Входной тест. 1 

2. Закономерности в чередовании признаков. 1 

3. Классификация по какому-то признаку. 1 

4. Сравнение предметов по признакам. 1 

5. Тест «Сравнение». 1 

6. Состав предметов. 1 

7. Логические упражнения. Игра «Угадай предмет». 1 

8. Найди отличия. 1 

9. Действия предметов. Игра «Кто так делает?» 1 

10. Комбинаторика. Перестановки, размещения. 1 

11. Функциональные признаки предметов. 1 

12. Симметрия. Симметричные фигуры. 1 

13. Логическая операция «и». 1 

14. Координатная сетка. 1 

15. Решение логических задач и задач-шуток. 1 

16. Результат действия предметов. 1 

17. Обратные действия. 1 

18. Математические отношения, замаскированные в виде 1 
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задач-шуток. 

19. Тест «Отношения». 1 

20. Порядок действий, последовательность событий. 1 

21. Комбинаторика. Размещение, сочетание. 1 

22. Составление загадок, чайнвордов. 1 

23. Множество. Элементы множества. 1 

24. Классификация по одному свойству. 1 

25. Тест «Классификация». 1 

26. Способы задания множества. 1 

27. Сравнение множеств. 1 

28. Отношения между множествами (объединение, 

пересечение, вложенность). 

1 

29. Решение задач с использованием понятий о 

множествах. 

1 

30. Выражения и высказывания. 1 

31. Высказывания со связками «и», «или». 1 

32. Отрицание. 1 

33. Итоговый тест. 1 

34. Работа над ошибками. Итоговое занятие. 1 

 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения курса в 

четвертом классе. 

    В результате изучения курса «Магия интеллекта» в четвертом классе обучающиеся получат 

возможность формирования  

личностных результатов: 

 развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной деятельности; 

 формировать личностный смысл учения; 

 формировать целостный взгляд на окружающий мир. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УДД: 

4. осваивать способы решения проблем поискового характера; 

5. определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

6. осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

7. познавательные УУД; 

8. осознанно строить речевое высказывание; 

9. овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, построение 

рассуждения; 

10. учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации информации  

в соответствии с задачами. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

 формировать мотивацию к работе на результат; 

 учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или 

компромисса. 
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Предметными результатами изучения курса в четвертом классе являются формирование 

следующих умений: 

 определять виды отношений между понятиями; 

 решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 

 находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 

 устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

 рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

 решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то». 

 

 

 Содержание программы 

4 класс 

 Сравнение (6 часов) 

     Ситуативная связь между понятиями. Образное сравнение. 

 Комбинаторика (6 часов) 

    Решение задач с помощью таблиц и графов. 

 Элементы логики (22 часа) 

    Виды отношений между понятиями. Рефлексивность и симметричность отношений. 

Причинно0следственные цепочки. Логические связки «или», «если …, то». Логические 

возможности. Рассуждения. Выводы. 

 Развитие творческого воображения (22 часа) 

    Оценка ситуации с разных сторон. Многозначность. Рассмотрение законов логики с точки 

зрения русского языка и окружающего мира. 

 Практический материал (10 часов) 

    Логические задачи. Задачи-смекалки. Логические игры. Житейские задачи.  

 

4 класс 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего часов 

1. Входной тест. 2 

2. Повторение основных мыслительных операций. 2 

3. Причинно-следственные цепочки. 2 

4. Интегрированный: логика в окружающем мире. 2 

5. Интегрированный: логика в русском языке. 2 

6. Виды отношений между понятиями. 2 

7. Комбинаторика. Решение задач с помощью таблиц. 2 

8. Понятие о графах. 2 

9. Рефлексивность отношений. 2 

10. Симметричность отношений. 2 

11. Тест «Отношения между понятиями». 2 

12. Классификация. 2 
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13. Язык и логика. Фразеологизмы. 2 

14. Язык и логика. Образность и меткость речи. 2 

15. Язык и логика. Речевые ошибки. 2 

16. Язык и логика. Пословицы. 2 

17. Тест «Язык и логика». 2 

18. Работа над ошибками.  2 

19. Логические связки «или», «и». 2 

20. Логическая связка «если …, то».  2 

21. Логические возможности. 2 

22. Ситуативная связь между понятиями. 2 

23. Оценка ситуации с разных сторон. 2 

24. Образное сравнение. 2 

25. Синонимы. Многозначность. 2 

26. Антонимы. 2 

27. Тест «Языковая логика». 2 

28. Работа над ошибками. 2 

29. Комбинаторика. Решение задач с помощью графов. 2 

30. Рассуждения. 2 

31. Выводы в рассуждениях. 2 

32. Юмор и логика. 2 

33. Юмор и логика. 2 

34. Конкурс эрудитов. 2 

 Всего  68 

 

 

Рабоча программа курса внеурочной деятельности «Занимательная математика ».   

Общеиннтеллектуальное направление 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ  КУРСА. 

Личностными результатамиизучения данного факультативного курса являются: 

9. развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

10. развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;  

11. воспитание чувства справедливости, ответственности;  

12. развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты 

 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного 

задания.  

 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда; 

использовать его в ходе самостоятельной работы. 

 Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с числовыми 
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головоломками.   

 Анализировать правила игры.  

 Действовать в соответствии с заданными правилами.  

 Включаться в групповую работу.  

 Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его.  

 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном 

действии.  

 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать 

критерии для обоснования своего суждения.  

 Сопоставлять полученный результат с заданным условием.  

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.  

 Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные и 

искомые числа (величины).  

 Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы.  

 Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи.  

 Использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования ситуации.  

 Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи.  

 Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия.  

 Воспроизводить способ решения задачи.  

 Сопоставлять полученный результат с заданным условием.  

 Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные.  

 Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи.  

 Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно).  

 Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи.  

 Конструировать несложные задачи.  

 Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз».  

 Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., указывающие 

направление движения.  

 Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму).  

 Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже.  

 Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходной 

конструкции.  

 Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции.  

 Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с заданным 

контуром конструкции.  

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием.  

 Объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии.  

 Анализировать предложенные возможные варианты верного решения.  

 Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и из 

развёрток.  

 Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом.  

 

В результате освоения программы курса «Занимательная математика» формируются 

следующие универсальные учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС НОО:  
    Регулятивные УУД: 
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 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  
Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

    Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 

 СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 

   Содержание курса «Занимательная математика» направлено на воспитание интереса к 

предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. Содержание 

может быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, 

которыми они овладевают на уроках математики.  

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется не 

столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математической 

ситуации. Это способствует появлению желания отказаться от образца, проявить 

самостоятельность, формированию умений работать в условиях поиска, развитию 

сообразительности, любознательности.  

        В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать 

изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе формулировать 

выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это возможность научить 

ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход – ответ.  

        Курс «Занимательная математика» учитывает возрастные особенности младших школьников 

и поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, которая не мешает 

умственной работе. С этой целью включены подвижные математические игры. Предусмотрена 

последовательная смена одним учеником «центров» деятельности в течение одного занятия. 

Передвижение по классу в ходе выполнения математических заданий на листах бумаги, 

расположенных на стенах классной комнаты и др. Во время занятий важно поддерживать прямое 

общение между детьми (возможность подходить друг к другу, переговариваться, обмениваться 

мыслями). При организации занятий целесообразно использовать принцип игр «Ручеёк», 

«Пересадки», принцип свободного перемещения по классу, работу в парах постоянного и 

сменного состава, работу в группах. Некоторые математические игры и задания могут принимать 

форму состязаний, соревнований между командами.  
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Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной деятельности: соответствует 

курсу «Математика», не требует от учащихся дополнительных математических знаний. Тематика 

задач и заданий отражает реальные познавательные интересы детей, содержит полезную и 

любопытную информацию, интересные математические факты, способные дать простор 

воображению.  
 

1  КЛАСС 

№ Наименование раздела                                          Содержание раздела 

1 Числа. Арифметические 

действия. Величины. 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20.  

Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. 

2 Мир занимательных задач. Задачи, допускающие несколько способов решения. 

Задачи с недостаточными, некорректными данными, с 

избыточным составом условия. Последовательность 

«шагов» (алгоритм) решения задачи. Задачи, имеющие 

несколько решений. Обратные задачи и задания. 

Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и 

вопроса, данных и искомых чисел (величин). 

3 Геометрическая мозаика. Пространственные представления. Понятия «влево», 

«вправо», «вверх», «вниз». Маршрут передвижения. 

Точка начала движения; число, стрелки 1→ 1↓, 

указывающие направление движения. Проведение 

линии по заданному маршруту (алгоритму) — 

«путешествие точки» (на листе в клетку). Построение 

собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

 

 

 

                                                                       2  КЛАСС 

№ Наименование раздела                                          Содержание раздела 

1 Числа. Арифметические 

действия. Величины. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Таблица умножения однозначных чисел и 

соответствующие случаи деления. Числовые 

головоломки: соединение чисел знаками 

действия так, чтобы в ответе получилось 

заданное число, и др. 

 

2 Мир занимательных задач. Выбор необходимой информации, 

содержащейся в тексте задачи, на рисунке или 

в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи 

на переливание. Составление аналогичных 
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задач и заданий. Нестандартные задачи.  

3 Геометрическая мозаика. Геометрические узоры. Закономерности в 

узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и 

несколько осей симметрии.  

Расположение деталей фигуры в исходной 

конструкции (треугольники,  уголки). Части 

фигуры. Место заданной фигуры в 

конструкции. Расположение деталей. Выбор 

деталей в соответствии с заданным контуром 

конструкции. Поиск нескольких возможных 

вариантов решения. Составление и зарисовка 

фигур по собственному замыслу.  

 

 

3  КЛАСС 

№ Наименование раздела                                          Содержание раздела 

1 Числа. Арифметические 

действия. Величины. 

Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск 

цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение 

арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.). 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 

1000. 

 

2 Мир занимательных 

задач. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. 

Составление аналогичных задач и заданий. Нестандартные 

задачи. Использование знаково- символических средств для 

моделирования ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и 

задания. Задачи и задания по проверке готовых решений, в том 

числе неверных. 

 

3 Геометрическая мозаика. Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на 

равные по площади части. Поиск заданных фигур в фигурах 

сложной конфигурации. Решение задач, формирующих 

геометрическую наблюдательность. Распознавание 

(нахождение) окружности на орнаменте. Составление 

 вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по 

образцу, по собственному замыслу). 
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4  КЛАСС 

№ Наименование раздела                                          Содержание 

1 Числа. Арифметические 

действия. Величины. 

 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 

1000. Числа-великаны (миллион и др.). Числовой палиндром: 

число, которое читается одинаково слева направо и справа 

налево. Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в 

таблице, ходом шахматного коня и др.). Занимательные задания 

с римскими цифрами. Время. Единицы времени. Масса. 

Единицы массы. Литр. 

2 Мир занимательных 

задач. 

  Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных 

решений. Задачи на доказательство, например, найти цифровое 

значение букв в условной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и 

др. Обоснование выполняемых и выполненных действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса 

«Кенгуру». Воспроизведение способа решения задачи. Выбор 

наиболее эффективных способов решения. 

3 Геометрическая мозаика. Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. 

Моделирование из проволоки. Создание объёмных фигур из 

развёрток: цилиндр, призма шестиугольная, призма 

треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, 

параллелепипед, усечённый конус, усечённая пирамида, 

пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся). 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

№                                                          Тема Кол-во часов 

1 Математика — это интересно. Математика - царица 

наук. 

1 

2 Танграм: древняя китайская головоломка 1 

3 Путешествие точки. 1 

4 Игры с кубиками. "Спичечный" конструктор. 1 

5 Танграм: древняя китайская головоломка 1 

6 Волшебная линейка 1 

7 Праздник числа 10 1 

8 Конструирование многоугольников из деталей 

танграма 

1 
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9 Игра-соревнование «Весёлый счёт» 1 

10 Игры с кубиками 1 

11-12 Конструкторы 2 

13 Весёлая геометрия 1 

14 Математические игры 1 

15-16 «Спичечный» конструктор 2 

17 Задачи-смекалки 1 

18 Прятки с фигурами 1 

19 Математические игры 1 

20 Числовые головоломки 1 

21-22 Математическая карусель 2 

23 Уголки 1 

24 Игра в магазин. Монеты 1 

25 Конструирование фигур из деталей танграма 1 

26 Игры с кубиками 1 

27 Математическое путешествие 1 

28 Математические игры 1 

29 Секреты задач 1 

30 Математическая карусель 1 

31 Числовые головоломки 1 

32 Математические игры 1 

33 КВН 1 

Итого: 33 ч    

 

                     2 КЛАСС 

№                                                          Тема Кол-во часов 

1 «Удивительная снежинка»  1 

2  Крестики-нолики 1 
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3  Математические игры 1 

4  Прятки с фигурами 1 

5  Секреты задач 1 

6-7 «Спичечный» конструктор  2 

8  Геометрический калейдоскоп 1 

9  Числовые головоломки 1 

10  «Шаг в будущее» 1 

11 Геометрия вокруг нас  1 

12 Путешествие точки 1 

13  «Шаг в будущее» 1 

14  Тайны окружности 1 

15  Математическое путешествие 1 

16-17  «Новогодний серпантин» 2 

18 Математические игры  1 

19  «Часы нас будят по утрам…» 1 

20  Геометрический калейдоскоп 1 

21  Головоломки 1 

22 Секреты задач 1 

23 «Что скрывает сорока?»  1 

24 Интеллектуальная разминка  1 

25 Дважды два — четыре  1 

26-27 Дважды два — четыре  2 

28  В царстве смекалки 1 

29  Интеллектуальная разминка 1 

30 Составь квадрат  1 

31-32  Мир занимательных задач 2 

33  Математические фокусы 1 

34  Математическая эстафета 1 
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Итого: 34 ч    

 

 

3 КЛАСс 

 

№                                                          Тема Кол-во 

часов 

1 Интеллектуальная разминка  1 

2 «Числовой» конструктор  1 

3 Геометрия вокруг нас  1 

4 Волшебные переливания  1 

5-6 В царстве смекалки  2 

7 «Шаг в будущее»  1 

8-9 «Спичечный» конструктор  2 

10 Числовые головоломки  1 

11-12 Интеллектуальная разминка  2 

13 Математические фокусы  1 

14 Математические игры  1 

15 Секреты чисел  1 

16 Математическая копилка  1 

17 Математическое путешествие 1 

18 Выбери маршрут  1 

19 Числовые головоломки  1 

20-21 В царстве смекалки  2 

22 Мир занимательных задач  1 

23 Геометрический калейдоскоп  1 

24 Интеллектуальная разминка  1 

25 Разверни листок  1 

26-27 От секунды до столетия  2 
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28 Числовые головоломки  1 

29  Конкурс смекалки 1 

30 Это было в старину  1 

31 Математические фокусы  1 

32-33 Энциклопедия математических развлечений  2 

34 Математический лабиринт  1 

Итого: 34 ч    

 

4 КЛАСС - 34 часа 

 

 

№ Тема  Кол--во 

часов 

  

1 Интеллектуальная разминка 1   

2 Числа-великаны 1   

3 Мир занимательных задач 1   

4 Кто что увидит? 1   

5 Римские цифры 1   

6 Числовые головоломки 1   

7 Секреты задач 1   

8 В царстве смекалки 1   

9 Математический марафон 1   

10-11 «Спичечный» конструктор 2   

12 Выбери маршрут 1   

13 Интеллектуальная разминка 1   

14 Математические фокусы 1   

15-17 Занимательное моделирование 2   

18 Математическая копилка 1   

19 Какие слова спрятаны в таблице? 1   
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20 «Математика — наш друг!» 1   

21 Решай, отгадывай, считай 1   

22-23 В царстве смекалки 2   

24 Числовые головоломки 1   

25-26 Мир занимательных задач 2   

27 Математические фокусы 1   

28-29 Интеллектуальная разминка 2   

30 Блиц-турнир по решению задач 1   

31 Математическая копилка 1   

32 Геометрические фигуры вокруг нас 1   

33 Математический лабиринт 1   

34 Математический праздник 1   

Итого: 34 ч  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Веселые нотки».   

Общекультурное направление 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий, а также 

достижение необходимых предметных результатов освоения факультативного  курс. 

 

Универсальные  учебные  действия. 

 

Личностные УДД:   

- Формирование интереса к вокальному исполнительству; мотивации к самовыражению при 

исполнении песен, творческой  деятельности; эмоционального отношения к исполняемому 

репертуару, первоначального уровня рефлексии и адекватной самооценки, стремления к 

успешности учебной деятельности. 

 

Познавательные УДД: 

- наличие повышенного интереса к вокальному искусству и вокальным произведениям, 

вокально- творческое самовыражение (пение в ансамбле и соло, участие в импровизациях, 

активность в музыкально- драматических постановках); определять характерные черты 

музыкального образа в связи с его принадлежностью к лирике, драме, эпосу; определять средства 

музыкальной выразительности в музыкальных произведениях. 
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Коммуникативные УДД: 

- Корректировать действия участников коллективной творческой деятельности, 

Ориентироваться в понятиях дружба, дружеские отношения,   уметь двигаться под музыку, не 

бояться сцены, культура поведения на сцене. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Воздействие музыкального  искусства на человека следует рассматривать в связи с его 

многофункциональным назначением: отражение  действительности в художественных звуковых 

образах,  активно воздействующих на психику человека. Музыка  способна конкретно и 

убедительно передавать эмоциональное состояние людей. 

 Музыкальное  искусство включает в себя личность композитора, музыканта,  который является 

своего рода духовным наставником и источником передачи музыкальной культуры, народного 

творчества. 

 Своей детскостью восприятия музыки, её звуков, ритма, педагог близок к ребенку, и, в то же 

время, обогащенный жизненным опытом, талантом, он способен повлиять на формирование 

личности ребенка наряду с развитием у него устойчивого интереса к вокальному творчеству. 

 Те, кто становится на путь творчества, движутся к вершинам искусства, а творческий процесс 

возвышает и совершенствует человека.   

 Совершенствование человеческой души идет через отношение его к музыке,  включающий в себя 

формы драматического и вокального искусства, музыки, хореографии, цирка и т.д.  

 Содержание программы. 

Программа имеет четырёхуровневую  (по годам обучения)  и тематическую структуру. И 

содержит следующие разделы: 

 

Разделы Общее кол-

во часов 

Практика Теория 

1. Вокально – хоровые навыки  

 

88 78 10 

2. Музыкально –теоретическая 

подготовка 

27 8 19 

3.Концерт –  исполнительская 

деятельность 

 

 

23 23 - 

Итого: 138 109 29 

  

 Учебно-тематический план 

 (1-й год обучения) 

  

 Цель:  раскрыть певческий голос ребенка   через   основы вокала, исполнение детских 

песенок,  песен из мультфильмов и сказок, русских народных песен и прибауток. 

  

№   

Тема занятий 

Часы 

Общее 

 кол-во 

1. Введение, знакомство с голосовым аппаратом. 1 

2. Певческая установка. Дыхание.    2 
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3. Распевание.  9 

4. Вокальная позиция. 2 

5. Звуковедение. Использование певческих 

навыков. 

5 

6. Знакомство с различной манерой пения.  

Дикция. Артикуляция. 

4 

7. Беседа о гигиене певческого голоса. 1 

8. Работа над сценическим образом. 3 

9. Праздники, выступления. 6 

 Итого 33  

 

Учебно–тематический план 

(2-й год обучения) 

 

№ Тема занятий Часы 

Общее кол-

во 

1. Введение, владение своим голосовым аппаратом. 

Использо- вание певческих навыков  

2 

2. Знакомство с произведения ми различных жанров, 

манерой исполнения. Великие  вокалисты.  Вокальные 

навыки 

2 

3. Овладение собственной манерой вокального 

исполнения. 

Выявление индивидуальных красок голоса. 

8 

4. Дыхание, артикуляция, певческая позиция. Вокально-

хоровая работа. Нотная грамота. 

5 

5. Использование элементов ритмики. Движения под 

музыку.    

Сценическая культура. 

3 

6. Дикция. Вокальные навыки. 3 

7. Беседа о гигиене певческого голоса. 1 

8. Работа над сценическим образом. 3 

9. Праздники, выступления. 8 

 Итого 34 

 

Учебно–тематический план 

(3-й год обучения) 

 

№ 

 

Тема занятий Часы 

Общее кол-

во 

1. Введение, владение голосовым аппаратом. 

Использование  певческих навыков. Знакомство с 

великими вокалистами прошлого и настоящего. 

Собственная манера исполнения вокального 

произведения. 

3 

2. Работа над собственной манерой вокального 2 
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исполнения. Сценическая культура. 

3. Дыхание. Певческая позиция. Отработка полученных 

вокальных навыков.  

Знакомство с многоголосным пением. Вокально-

хоровая работа. Нотная грамота. 

7 

4. Дикция.  Расширение диапазона голоса.  4 

5. Использование элементов ритмики. Движения под 

музыку. Постановка танцевальных движений. 

4 

6. Вокально-хоровые навыки в исполнительском 

мастерстве. 

3 

7. Беседа о гигиене певческого голоса. 1 

8. Работа над сценическим образом. 3 

9. Праздники, выступления. 8 

 Итого 34 

 

Учебно–тематический план 

(4-й год обучения) 

 

№ 

 

Тема занятий Часы 

Общее 

кол-во 

1. Введение, владение голосовым аппаратом. Использование  

певческих навыков. Знакомство с великими вокалистами 

прошлого и настоящего. Собственная манера исполнения 

вокального произведения. 

3 

2. Работа над собственной манерой вокального исполнения. 

Сценическая культура. 

3 

3. Дыхание. Певческая позиция. Отработка полученных 

вокальных навыков.  

Знакомство с многоголосным пением. Вокально-хоровая 

работа. Нотная грамота. 

7 

4. Дикция.  Расширение диапазона голоса.  4 

5. Использование элементов ритмики. Движения под музыку. 

Постановка танцевальных движений. 

3 

6. Вокально-хоровые навыки в исполнительском мастерстве. 3 

7. Беседа о гигиене певческого голоса. 1 

8. Работа над сценическим образом. 3 

9. Праздники, выступления. 8 

 Итого 34 
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2.3Рабочая Программа воспитания 

2.3.1ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МКОУ «Велижанская сош» является средней общеобразовательной школой, численность 

обучающихся на 1 сентября 2021года составляет   150 человек( учащиеся из филиала с.Зыково,  

из филиала Урываевская оош) численность педагогического коллектива  – 32 чел.  Обучение 

ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное 

общее образование, среднее общее образование.  

 МКОУ «Велижанская сош» (далее – школа) - это  сельскаяшкола, удаленная от культурных и 

научных центров, спортивных школ и школ искусств. Вней обучаются менее ста учащихся.  

Социокультурная среда  села более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется 

внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская природная 

среда естественна и приближена к людям. Наш  школьник воспринимает природу как 

естественную среду собственного обитания. 

Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и 

культурным центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным 

знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется 

уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, 

взаимопомощь.Практически все педагоги школы родились в нашем селе, учились в этой школе, 

теперь работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, 

отношения в семьях, что  способствуют установлению доброжелательных и доверительных 

отношений между педагогами,  школьниками и их родителями.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 

контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, 

что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и учителей. 

Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста.  

   Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов самореализации на 

основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем особенности сельской школы.  

    В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры с.Велижанка, администрацией 

Велижанского Сельского Совета,КДН и ЗП Панкрушихинского  района. Принимаем участие в 

проектах, конкурсах и мероприятиях ЦДТ Панкрушихинского района.   Начнем принимать 

участие в проектах Российского движения школьников.  

    В школе функционируют отряд  Юнармии,  Эколята.  Есть школьный краеведческий музей. 

 Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 
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 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными событиями,  

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

  - ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ  результатовкаждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентированиепедагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, реализующего по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую  

функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современныйнациональныйидеалличности,воспитаннойвновойроссийскойобщеобразовательно

йшколе, –этовысоконравственный, творческий, компетентныйгражданинРоссии, 

принимающийсудьбуОтечествакаксвоюличную, 

осознающейответственностьзанастоящееибудущеесвоейстраны, 

укорененныйвдуховныхикультурныхтрадицияхроссийскогонарода.  

Исходяизэтоговоспитательногоидеала, 

атакжеосновываясьнабазовыхдлянашегообществаценностях (семья, труд, отечество, природа, 
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мир, знания, культура, здоровье, человек),общаяцельвоспитаниявшколе–

личностноеразвитиешкольников, проявляющееся: 

1) вусвоенииимизнанийосновныхнорм, 

которыеобществовыработалонаосновеэтихценностей 

(т.е.вусвоенииимисоциальнозначимыхзнаний);  

2) вразвитииихпозитивныхотношенийкэтимобщественнымценностям 

(т.е.вразвитииихсоциальнозначимыхотношений); 

3) вприобретенииимисоответствующегоэтимценностямопытаповедения, 

опытаприменениясформированныхзнанийиотношенийнапрактике 

(т.е.вприобретенииимиопытаосуществлениясоциальнозначимыхдел). 

 

Конкретизацияобщейцеливоспитанияприменительноквозрастнымособенностямшкольнико

впозволяетвыделитьвнейследующиецелевыеприоритеты, 

соответствующиетремуровнямобщегообразования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Кнаиболееважнымизнихотносятсяследующие:  

- бытьлюбящим, послушнымиотзывчивымсыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважатьстаршихизаботитьсяомладшихчленахсемьи; 

выполнятьпосильнуюдляребёнкадомашнююработу, помогаястаршим; 

- бытьтрудолюбивым, следуяпринципу«делу—время, потехе—

час»каквучебныхзанятиях, такивдомашнихделах, доводитьначатоеделодоконца; 

- знатьилюбитьсвоюРодину–свойроднойдом, двор, улицу, город, село, своюстрану;  

- беречьиохранятьприроду (ухаживатьзакомнатнымирастениямивклассеилидома, 

заботитьсяосвоихдомашнихпитомцахи, повозможности, обездомныхживотныхвсвоемдворе; 

подкармливатьптицвморозныезимы; незасорятьбытовыммусоромулицы, леса, водоёмы);   

- проявлятьмиролюбие—незатеватьконфликтовистремитьсярешатьспорныевопросы, 

неприбегаяксиле;  

- стремитьсяузнаватьчто-тоновое, проявлятьлюбознательность, ценитьзнания; 

- бытьвежливымиопрятным, скромнымиприветливым; 

- соблюдатьправилаличнойгигиены, режимдня, вестиздоровыйобразжизни;  

- уметьсопереживать, проявлятьсостраданиекпопавшимвбеду; 

стремитьсяустанавливатьхорошиеотношениясдругимилюдьми; уметьпрощатьобиды, 

защищатьслабых, померевозможностипомогатьнуждающимсявэтомлюдям; 

уважительноотноситьсяклюдяминойнациональнойилирелигиознойпринадлежности, 

иногоимущественногоположения, людямсограниченнымивозможностямиздоровья; 

- бытьувереннымвсебе, открытымиобщительным, нестеснятьсябытьвчём-

тонепохожимнадругихребят; уметьставитьпередсобойцелиипроявлятьинициативу, 

отстаиватьсвоёмнениеидействоватьсамостоятельно, безпомощистарших.   
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Знаниемладшимшкольникомданныхсоциальныхнормитрадиций, 

пониманиеважностиследованияимимеетособоезначениедляребенкаэтоговозраста, 

посколькуоблегчаетеговхождениевширокийсоциальныймир, 

воткрывающуюсяемусистемуобщественныхотношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический,социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в 

школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
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- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание.  

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

  социальныепроекты–

ежегодныесовместноразрабатываемыеиреализуемыешкольникамиипедагогамикомплексыдел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовойнаправленности), 

ориентированныенапреобразованиеокружающегошколусоциума: 
 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии Школы,  с 9 мая 2016 года шествие  с портретами ветеранов 

Великой Отечественной войныпроходитежегодно); 

 

-экологическая акция «Живи, родник» (активно участвуют ); 

-акция «Поздравление воинов – интернационалистов»(посвящённая  выводу войск из 

Афганистана, ежегодно 15 февраля) 

Ежегодный лыжный пробег «Велижанка – Луковка», посвящённый воинам-

интернационалистам. 

 

-акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят 

творчески оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, 

проходящим на данный момент срочную службу в Армии) и др. 
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- общешкольныеродительскиеиученическиесобрания, которыепроводятсярегулярно, 

вихрамкахобсуждаютсянасущныепроблемы; 

          - ЕдиныйДеньпрофилактикиправонарушенийвшколе 

(помимопрофилактическихмероприятийсобучающимися, 

проводитсявстречародителейиобучающихсяспредставителямиУправленияобразования, 

КДНиЗП, ПДН); 

 проводимые для жителей села и организуемые совместнос семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность:  состязания «Зарница», «Веселые старты» и т.п. с 

участием родителей в командах; 

-досугово-развлекательная деятельность:праздники, концерты, конкурсные программы  ко Дню 

матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

-концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями 

школьников  в День пожилого человека, День защиты ребенка,23 февраля, 8 Марта, 9 Мая и др. 

На школьном уровне: 

 общешкольныепраздники–ежегоднопроводимыетворческие (театрализованные, 

музыкальные, литературныеит.п.) дела, 

связанныесозначимымидлядетейипедагоговзнаменательнымидатамиивкоторыхучаствуютвсе

классышколы: 
 

-ДеньУчителя (поздравлениеучителей, концертнаяпрограмма, 

подготовленнаяобучающимися, 

проводимаявактовомзалеприполномсоставеучениковиучителейШколы); 

- ДеньсамоуправлениявДеньУчителя (старшеклассникиорганизуютучебныйпроцесс, 

проводятуроки, общешкольнуюлинейку, следятзапорядкомвшколеит.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодниепраздники, 

Осенниепраздники, Деньматери, 8 Марта, ДеньзащитникаОтечества, ДеньПобеды, 

выпускныевечера, «Первыйзвонок», «Последнийзвонок»идр.; 

-Предметныенедели (литературы, русскогоианглийскогоязыков; математики, физики, 

биологииихимии; истории, обществознанияигеографии; начальныхклассов); 

-Деньнауки (подготовкапроектов, исследовательскихработиихзащита)   
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 торжественныеритуалыпосвящения, 

связанныеспереходомучащихсянаследующуюступеньобразования, 

символизирующиеприобретениеиминовыхсоциальныхстатусоввшколеиразвивающиешкольнуюи

дентичностьдетей: 

- «Посвящениевпервоклассники»; 

- «Посвящениевпятиклассники»; 

- «Посвящениевстаршеклассники»; 

- «Первыйзвонок»; 

- «Последнийзвонок». 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы: 

-еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и 

благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок»по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, победивших в 

конкурсе  «Лучший класс школы». 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советыдел, 

ответственныхзаподготовкуобщешкольныхключевыхдел;   

 участиешкольныхклассоввреализацииобщешкольныхключевыхдел;  

 проведениеврамкахклассаитоговогоанализадетьмиобщешкольныхключевыхдел, 

участиепредставителейклассоввитоговоманализепроведенныхделнауровнеобщешкольныхсове

товдела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечениеповозможностикаждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 
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представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициированиеиподдержкаучастияклассавобщешкольныхключевыхделах, 

оказаниенеобходимойпомощидетямвихподготовке, проведенииианализе; 

 организацияинтересныхиполезныхдляличностногоразвитияребенкасовместныхделсуч

ащимисявверенногоемукласса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационнойнаправленности), 

позволяющиесоднойстороны, –

вовлечьвнихдетейссамымиразнымипотребностямиитемсамымдатьимвозможностьсамореализов

атьсявних, асдругой, –установитьиупрочитьдоверительныеотношениясучащимисякласса, 

статьдлянихзначимымвзрослым, задающимобразцыповедениявобществе.  

 проведениеклассныхчасовкакчасовплодотворногоидоверительногообщенияпедагогаиш

кольников, основанныхнапринципахуважительногоотношениякличностиребенка, 

поддержкиактивнойпозициикаждогоребенкавбеседе, 

предоставленияшкольникамвозможностиобсужденияипринятиярешенийпообсуждаемойпробле

ме, созданияблагоприятнойсредыдляобщения.  

 сплочениеколлективаклассачерез: игрынасплочениеикомандообразование; 

однодневныепоходыиэкскурсии, организуемыекласснымируководителямииродителями; 

празднованиявкласседнейрождениядетей, 

включающиевсебяподготовленныеученическимимикрогруппамипоздравления, сюрпризы, 

творческиеподаркиирозыгрыши; внутриклассные«огоньки»ивечера, 

дающиекаждомушкольникувозможностьрефлексиисобственногоучастиявжизникласса.  

 выработкасовместносошкольникамизаконовкласса, 

помогающихдетямосвоитьнормыиправилаобщения, которымонидолжныследоватьвшколе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучениеособенностейличностногоразвитияучащихсяклассачерезнаблюдениезаповеден

иемшкольниковвихповседневнойжизни, вспециальносоздаваемыхпедагогическихситуациях, 

виграх, погружающихребенкавмирчеловеческихотношений, 

ворганизуемыхпедагогомбеседахпотемилиинымнравственнымпроблемам; 

результатынаблюдениясверяютсясрезультатамибеседклассногоруководителясродителямишколь

ников, спреподающимивегоклассеучителями.  

 поддержкаребенкаврешенииважныхдлянегожизненныхпроблем 

(налаживаниевзаимоотношенийсодноклассникамиилиучителями, выборпрофессии, 

вузаидальнейшеготрудоустройства, успеваемостьит.п.), 

когдакаждаяпроблематрансформируетсякласснымруководителемвзадачудляшкольника, 

которуюонисовместностараютсярешить.  

 индивидуальнаяработасошкольникамикласса, 

направленнаяназаполнениеимиличныхпортфолио, 

вкоторыхдетинепростофиксируютсвоиучебные, творческие, спортивные, 

личностныедостижения, 

ноивходеиндивидуальныхнеформальныхбеседскласснымруководителемвначалекаждогогодапл

анируютих, авконцегода–вместеанализируютсвоиуспехиинеудачи.  

 коррекцияповеденияребенкачерезчастныебеседысним, 

егородителямиилизаконнымипредставителями, сдругимиучащимисякласса; 

черезпредложениевзятьнасебяответственностьзатоилииноепоручениевклассе. 

Работасучителями, преподающимивклассе: 
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 регулярныеконсультацииклассногоруководителясучителями-предметниками, 

направленныенаформированиеединствамненийитребованийпедагоговпоключевымвопросамво

спитания, напредупреждениеиразрешениеконфликтовмеждуучителямииучащимися; 

 проведениемини-педсоветов, 

направленныхнарешениеконкретныхпроблемклассаиинтеграциювоспитательныхвлиянийнаш

кольников; 

 привлечениеучителейкучастиювовнутриклассныхделах, 

дающихпедагогамвозможностьлучшеузнаватьипониматьсвоихучеников, увидевихвиной, 

отличнойотучебной, обстановке; 

 привлечениеучителейкучастиювродительскихсобранияхклассадляобъединенияусилий

вделеобученияивоспитаниядетей. 

Работасродителямиучащихсяилиихзаконнымипредставителями: 

 регулярноеинформированиеродителейошкольныхуспехахипроблемахихдетей, 

ожизниклассавцелом; 

 помощьродителямшкольниковилиихзаконнымпредставителямврегулированииотноше

ниймеждуними, администрациейшколыиучителями-предметниками;  

 организацияродительскихсобраний, 

происходящихврежимеобсуждениянаиболееострыхпроблемобученияивоспитанияшкольников

; 

 созданиеиорганизацияработыродительскихкомитетовклассов, 

участвующихвуправленииобразовательнойорганизациейирешениивопросоввоспитанияиобуче

нияихдетей; 

 привлечениечленовсемейшкольниковкорганизацииипроведениюделкласса; 

 организациянабазеклассасемейныхпраздников, конкурсов, соревнований, 

направленныхнасплочениесемьиишколы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях,  и т.п. детско-взрослых общностей,которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
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Реализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельностипроисходитврамка

хследующихвыбранныхшкольникамиеевидов: 

Познавательнаядеятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачушкольникамсоциальнозначимыхзнаний, развивающиеихлюбознательность, 

позволяющиепривлечьихвниманиекэкономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарнымпроблемамнашегообщества, 

формирующиеихгуманистическоемировоззрениеинаучнуюкартинумира. 

Художественноетворчество. Курсы внеурочной деятельности , создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общеедуховно-

нравственноеразвитие.  

Туристско-краеведческаядеятельность. Курсы внеурочной деятельности , 

направленныенавоспитаниеушкольниковлюбвиксвоемукраю, егоистории, культуре, природе, 

наразвитиесамостоятельностииответственностишкольников.  

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные нафизическоеразвитиешкольников, 

развитиеихценностногоотношенияксвоемуздоровью, побуждениекздоровомуобразужизни, 

воспитаниесилыволи, ответственности, формированиеустановокназащитуслабых.  

Трудоваядеятельность. Курсы  внеурочной деятельности, 

направленныенаразвитиетворческихспособностейшкольников, 

воспитаниеунихтрудолюбияиуважительногоотношениякфизическомутруду.   

Игроваядеятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленныенараскрытиетворческого, умственногоифизическогопотенциалашкольников, 

развитиеунихнавыковконструктивногообщения, уменийработатьвкоманде.  

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализацияшкольнымипедагогамивоспитательногопотенциалаурокапредполагаетследующ

ее: 

 установлениедоверительныхотношениймеждуучителемиегоучениками, 

способствующихпозитивномувосприятиюучащимисятребованийипросьбучителя, 

привлечениюихвниманиякобсуждаемойнаурокеинформации, 

активизацииихпознавательнойдеятельности; 

 побуждениешкольниковсоблюдатьнаурокеобщепринятыенормыповедения, 

правилаобщениясостаршими (учителями) исверстниками (школьниками), 

принципыучебнойдисциплиныисамоорганизации;  

 привлечениевниманияшкольниковкценностномуаспектуизучаемыхнаурокахявлений, 

организацияихработысполучаемойнаурокесоциальнозначимойинформацией–
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инициированиеееобсуждения, высказыванияучащимисясвоегомненияпоееповоду, 

выработкисвоегокнейотношения;  

 использованиевоспитательныхвозможностейсодержанияучебногопредметачерездемон

страциюдетямпримеровответственного, гражданскогоповедения, 

проявлениячеловеколюбияидобросердечности, черезподборсоответствующихтекстовдлячтения, 

задачдлярешения, проблемныхситуацийдляобсуждениявклассе; 

 применениенаурокеинтерактивныхформработыучащихся: интеллектуальныхигр, 

стимулирующихпознавательнуюмотивациюшкольников; дискуссий, 

которыедаютучащимсявозможностьприобрестиопытведенияконструктивногодиалога; 

групповойработыилиработывпарах, 

которыеучатшкольниковкоманднойработеивзаимодействиюсдругимидетьми;   

 включениевурокигровыхпроцедур, 

которыепомогаютподдержатьмотивациюдетейкполучениюзнаний, 

налаживаниюпозитивныхмежличностныхотношенийвклассе, 

помогаютустановлениюдоброжелательнойатмосферывовремяурока;    

 организацияшефствамотивированныхиэрудированныхучащихсянадихнеуспевающими

одноклассниками, 

дающегошкольникамсоциальнозначимыйопытсотрудничестваивзаимнойпомощи; 

 инициированиеиподдержкаисследовательскойдеятельностишкольниковврамкахреали

зацииимииндивидуальныхигрупповыхисследовательскихпроектов, 

чтодастшкольникамвозможностьприобрестинавыксамостоятельногорешениятеоретической

проблемы, навыкгенерированияиоформлениясобственныхидей, 

навыкуважительногоотношениякчужимидеям, оформленнымвработахдругихисследователей, 

навыкпубличноговыступленияпередаудиторией, 

аргументированияиотстаиваниясвоейточкизрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержкадетскогосамоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Ученическое  самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 черездеятельностьвыборногоСоветаобучащихсяшколы (далееСОШ), 

создаваемогодляучетамненияшкольниковповопросамуправленияобразовательнойорганизацией

ипринятияадминистративныхрешений, затрагивающихихправаизаконныеинтересы;Сбор Совета 

учащихся– 1 раз в четверть; 

 через работу постоянно действующих секторов по направлениям 

деятельности,инициирующих и организующих проведение личностно 

значимых для школьников 

событий(соревнований,конкурсов,фестивалей,капустников,флешмобовит

.п.),отвечающихзапроведениетехилииных 



– 

  

 

 

 

конкретныхмероприятий,праздников,вечеров,акцийит.п 

 черездеятельностьСоветастарост, 

отвечающихзапроведениетехилииныхконкретныхмероприятий, праздников, вечеров, 

акцийит.п.; 

На уровне классов: 

 черездеятельностьвыборныхСоветаклассапоинициативеипредложениямучащихсяклас

салидеров, 

представляющихинтересыклассавобщешкольныхделахипризванныхкоординироватьегоработуср

аботойСОШиклассныхруководителей; 

 черездеятельностьвыборныхоргановсамоуправления, 

отвечающихзаразличныенаправленияработыкласса; 

На индивидуальном уровне: 

 черезвовлечениешкольниковс 1 по 11 кл. впланирование, организацию, 

проведениеианализобщешкольныхивнутриклассныхдел; 

через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы в 

классе 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение «Русичи» – это детское 

подростковое  объединение обучающихся  МКОУ «Велижанская  сош», созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей. Делится на две  возрастные группы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через: 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

       «Русичи» 

 

1-6 классы 

 

7-11 классы 



– 

  

 

 

 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. (Это посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с ДК по проведению 

культурно- развлекательных мероприятий; помощь в благоустройстве территории  села;  

участие школьников в работе на прилегающей к школе территории  и т.п); 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 мероприятиявначальнойшколе, 

реализующиеидеюпопуляризациидеятельностидетскогообщественногообъединения, 

привлечениявнегоновыхучастников (проводятсявформеигр, квестов, театрализацийит.п.); 

 участиечленовдетскогообщественногообъединениявволонтерскомшкольномдвижении

, деятельностинаблагоконкретныхлюдейисоциальногоокружениявцелом.  

Модуль 3.7. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно 

и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 ежегодныепоходынаприроду, 

организуемыевклассахихкласснымируководителямииродителямишкольников, 

послеокончанияучебногогода; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями («Природа зимой», «Осенний  бор», «Приметы весны» и 

т.п.); 

 выездныеэкскурсиивмузей,  напредприятие; напредставлениявкинотеатр, драмтеатр, 

цирк. 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности: 



– 

  

 

 

 

 циклыпрофориентационныхчасовобщения, 

направленныхнаподготовкушкольникакосознанномупланированиюиреализациисвоегопрофес

сиональногобудущего; 

 профориентационныеигры:  деловыеигры, квесты, 

расширяющиезнанияшкольниковотипахпрофессий, оспособахвыборапрофессий, 

одостоинствахинедостаткахтойилиинойинтереснойшкольникампрофессиональнойдеятельност

и; 

 экскурсиинапредприятия, 

дающиешкольникамначальныепредставленияосуществующихпрофессияхиусловияхработылю

дей, представляющихэтипрофессии; 

 посещениеднейоткрытыхдверейвсреднихспециальныхучебныхзаведенияхивузах; 

 совместноеспедагогамиизучениеинтернетресурсов, посвященныхвыборупрофессий, 

прохождениепрофориентационногоонлайн-тестирования; 

 участиевработевсероссийскихпрофориентационныхпроектов, 

созданныхвсетиинтернет; 

 освоениешкольникамиосновпрофессииврамкахкурсоввнеурочнойдеятельности.   

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

 разновозрастныйредакционныйсоветподростков, 

старшеклассниковиконсультирующихихвзрослых, цельюкоторогоявляетсяосвещение 

(черезшкольнуюгазету«Школьныйвестник») наиболееинтересныхмоментовжизнишколы, 

популяризацияобщешкольныхключевыхдел,мероприятий,кружков, секций, 

деятельностиоргановученическогосамоуправления; размещениесозданныхдетьмирассказов, 

стихов, сказок, репортажей; 

 участиешкольниковвконкурсахшкольныхмедиа. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

 оформлениеинтерьерашкольныхпомещений (вестибюля, коридоров, актовогозала, 

окнаит.п.) иихпериодическаяпереориентация, 

котораяможетслужитьхорошимсредствомразрушениянегативныхустановокшкольниковнаучебн

ыеивнеучебныезанятия; 

 размещениенастенахшколырегулярносменяемыхэкспозиций: 

творческихработшкольников, позволяющихимреализоватьсвойтворческийпотенциал, 

атакжезнакомящихихсработамидругдруга; фотоотчетовобинтересныхсобытиях, 

происходящихвшколе; 



– 

  

 

 

 

 озеленениепришкольнойтерритории, разбивкаклумб, 

оборудованиеводворешколыспортивныхиигровыхплощадок, 

доступныхиприспособленныхдляшкольниковразныхвозрастныхкатегорий, оздоровительно-

рекреационныхзон, 

позволяющихразделитьсвободноепространствошколыназоныактивногоитихогоотдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и 

т.п.);  

 совместнаясдетьмиразработка, созданиеипопуляризацияособойшкольнойсимволики 

(флаг, эмблема, галстукдетскогодвижения, элементышкольнойформыит.п.), 

используемойкаквшкольнойповседневности, 

такивторжественныемоментыжизниобразовательнойорганизации–вовремяпраздников, 

торжественныхцеремоний, 

ключевыхобщешкольныхделииныхпроисходящихвжизнишколызнаковыхсобытий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Общешкольныйродительскийкомитет, 

участвующийвуправлениишколойирешениивопросоввоспитанияисоциализацииихдетей; 

 общешкольныеродительскиесобрания, 

происходящиеврежимеобсуждениянаиболееострыхпроблемобученияивоспитанияшкольников; 

 педагогическоепросвещениеродителейповопросамвоспитаниядетей, 

входекоторогородителиполучаютрекомендацииклассныхруководителейиобмениваютсясобств

еннымтворческимопытоминаходкамивделевоспитаниядетей; 

 взаимодействиесродителямипосредствомшкольногосайта: размещаетсяинформация, 

предусматривающаяознакомлениеродителей, школьныеновости 

Наиндивидуальномуровне: 

 обращениекспециалистампозапросуродителейдлярешенияострыхконфликтныхситуац

ий; 

 участиеродителейвпедагогическихконсилиумах, 

собираемыхвслучаевозникновенияострыхпроблем, 

связанныхсобучениемивоспитаниемконкретногоребенка; 

 помощьсостороныродителейвподготовкеипроведенииобщешкольныхивнутриклассны

хмероприятийвоспитательнойнаправленности; 

 индивидуальноеконсультирование c 

цельюкоординациивоспитательныхусилийпедагоговиродителей. 



– 

  

 

 

 

 

4. ОСНОВНЫЕНАПРАВЛЕНИЯСАМОАНАЛИЗАВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень 

воспитанности».  



– 

  

 

 

 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 

и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способамиполучения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качествомпрофориентационнойработышколы; 

- качествомработышкольныхмедиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 
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2.4. Программаформирования экологической культуры,здорового и безопасного образа 

жизни 

              Программа формирования экологической культуры  здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся МКОУ «Велижанская сош» Панкрушихинского района Алтайского края - 

это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся при получении начального общего 

образования являются:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

 Концепция УМК «Школа России».  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни при получении 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью. 

 Цель программы: сохранение и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся через формирование экологической культуры, способствующей 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, а также достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Задачи программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 



– 

  

 

 

 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 пробудить в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

  сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

  сформировать установки на использование здорового питания; использование 

оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развить потребность в занятиях физической 

культурой и спортом; 

  сформировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

 сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; 

  сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Планируемые результаты 

Направление  Планируемые результаты 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни, 

природе, окружающей среде. 

1.У обучающихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, 

природе. 

2. Обучающиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека. 
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3. Обучающиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей  деятельности. 

4. Обучающиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 

5. Обучающиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

6. Обучающие владеют методами противостояния к 

вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ. 

7. Обучающиеся владеют механизмами безопасного 

поведения в окружающей среде и простейшими умениями 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Создание экологически 

безопасной 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательнойорганизации 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Рациональная организация 

образовательнойдеятельности 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации 

и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения. 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

1. Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера. 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОО программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс. 

Просветительская работа с 

родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек. 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры  организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие  обеды в урочное время.  

Школьная столовая рассчитана на 55 посадочных мест. Дети питаются в две смены.   

Приобретены за счет спонсорских средств  столовая посуда и   мебель. 

   Установлено и работает  новое технологическое оборудование,  полученное  в 2009 г по 

федеральной программе модернизации образования. Оборудован умывальник. 
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 Большой  объем работы по оборудованию школьной столовой, реконструкции помещений был 

выполнен работниками школы, обучающимися и их родителями.  Охвачено горячим питанием 

100% обучающихся. 

Классы Время посещения столовой 

1-4 10.30-10.50 

Здоровьесберегающую инфраструктуру обеспечивает: 

- Контроль санитарного состояния помещений, освещенности, режима проветривания, 

соответствие мебели росто-возрастной норме. 

- Организация горячего питания и контроль состояния питания. 

- Контроль за организацией питания, санитарным состоянием  пищеблока. Осмотр сотрудников, 

ведение необходимой документации. 

- Контроль санитарно-эпидемиологического режима в школе. 

- Контроль физического воспитания детей. Посещение уроков физкультуры. 

- Контроль за соблюдением воздушно-теплового режима во время учебнойдеятельности (режим 

проветривания, прогулки). 

- Контроль за психологическим состоянием детей во время проведения занятий в период 

адаптации; осанкой, проведением физкультминуток, гимнастики для рук и глаз и др. 

- Контроль  составления расписания. 

- Контроль  состояния здоровья педагогического и технического персонала (медицинский 

осмотр и наличие допуска к работе). 

- Контроль  соблюдения требований СанПиНа. 

Организация питания школьников. 

 № Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Организация питания детей с учетом всех 

возможных форм финансирования (родительской 

платы, льготного питания) 

 

постоянно 

директор, 

кл. руководители 

2. Проведение совещаний по вопросам организации 

и развития школьного питания. 

1 раз в четверть директор 

3.  Осуществление ежедневного контроля за работой 

школьной столовой, проведение целевых 

тематических  проверок 

В течение года Администрация, 

родительский комитет 

4.  Улучшение  материально – технической базы 

столовой (приобретение и ремонт инвентаря, 

оборудования), разработка и введение в систему 

питания новых блюд с учетом изучения запросов 

обучающихся и их родителей 

 

ежегодно 

 

администрация, 

родительский комитет 

5.  Проведение работы по воспитанию культуры 

питания, пропаганде ЗОЖ среди обучающихся и 

родителей через: 

систему классных часов и родительских 

собраний: « Режим дня и его значение», 

«Культура приема пищи», « Хлеб – всему 

голова», « Острые кишечные заболевания и их 

профилактика» и др.; 

 игры, конкурсы, беседы, ярмарки, 

встречи с медработниками   

 

постоянно 

 

ЗВР, кл. руководители 
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6 Акетирование  обучающихся и родителей по 

вопросам школьного питания. 

ежегодно ЗВР, кл. руководители, 

родительский комитет 

В школе   имеется спортивная площадка, оборудованная  необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём, хоккейная коробка.   

Оснащение спортивным инвентарём. 

№ п/п Оборудование  Количество  

1 Обручи  10 

2 Скакалки  10 

3 Лыжи  40 

4 Палочки лыжные  40 

5 Мяч футбольный  1 

6 Мячи баскетбольные  15 

7 Мячи волейбольные  8 

8 Теннисный стол  2 

9 Маты гимнастические  4 

10 Пневматическая винтовка 1 

Регулярно проводятся  медосмотры детей:    специалистами ЦРБ – 1 раз в год,  работниками 

ФАПа – не менее 1 раза в месяц. 

 Гарантирована экстренная медицинская помощь  обучающимся. 

Кроме того, в школе созданы условия для  детей с ограниченными возможностями здоровья: 

оборудован вход (пандус), специальный кабинет для релаксации и занятий таких детей, теплый 

туалет. 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательной деятельности. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  

укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 

быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка обучающиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением 

в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в 

разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам 

и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  
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В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 

особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации 

проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и 

духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников «Школа России»,  в 

течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебной деятельности, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Вопросы оптимизации учебной нагрузки находятся на постоянном контроле администрации 

школы, рассматриваются на педагогических советах, совещаниях при директоре. 

В учебной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в школе учебно-

методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения  

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате 

обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, 

на осознание происходящих приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, 

материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении. 

Во время проведения занятий педагоги учитывают: 

- наглядно-образный характер мышления обучающихся начальных классов; 

- возрастные особенности обучающихся; 

- особенности памяти, внимания, восприятия, психических процессов.  

Во время проведения занятий учителя используют: 

- технологию «Внимание посадке»;  
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-  физзарядку в начале учебного дня;  

- физкультминутки на каждом уроке; 

- динамические паузы; 

- пальчиковую гимнастику с применением «су-джок»; 

- подвижные дидактические и ролевые игры;  

- игровые технологии; 

- наглядные средства обучения; 

- систему творческих учебных заданий на уроке; 

- соревновательные моменты; 

- рефлексивная деятельность; 

- занимательный материал (математическая сказка, ребусы, загадки, встреча с героем из 

мультипликационных фильмов). 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

В школе имеется компьютерный класс, оснащенный 7  компьютерами, продолжительность 

непрерывных занятий с использованием компьютеров на уроках для учащихся в возрасте 7–10 

лет не  превышает 20 минут.  

Изображения на экране   четкие, контрастные, не имеют бликов и отражений рядом стоящих 

предметов. Расстояние от глаз до экрана компьютера   не менее 50 см. Одновременно за 

компьютером   занимается один ребенок. 

Длительность непрерывного применения на уроках  различных ТСО 

класс

ы 

Непрерывная деятельность (мин), не более 

Просмотр 

статистическ

их  

изображений  

на  

учебных 

досках 

 и  

экранах 

отраженного 

свечения 

 

Просмотр 

телеперед

ач 

Просмотр 

динамическ

их 

изображени

й  

на  

учебных 

досках 

 и  

экранах 

отраженног

о свечения 

Работа  

с  

изображением  

на 

индивидуальн

ом мониторе 

компьютера  

и клавиатурой 

Прослушива

ние аудио 

записи 

Прослушива

ние аудио 

записи 

 в наушниках 

1 10 15 15 15 20 10 

2 10 15 15 15 20 10 

3 15 20 20 15 20 15 

4 15 20 20 15 20 15 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные осо-

бенности развитияобучающихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в 

школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные особенности 

младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены 

разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 
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Обеспечение безопасности обучающихся 

Обеспечению безопасности образовательнойдеятельности способствуют установленные 

и исправно работающие система автоматической пожарной сигнализации, тревожная кнопка, а 

также информационный стенд. 

В школе действует пропускной режим. Тренировки по эвакуации обучающихся и 

сотрудников из здания школы при различных ЧС (пожар, анонимный звонок, авария с 

выбросом отравляющих веществ) проводятся 2 раза в год. В ходе тренировки вырабатываются 

навыки быстрого и безопасного выхода из здания, умения немедленного реагирования на 

изменение обстановки. В школе расположеныдва запасных выхода. 

2. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера при получении начального общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных кружков (спортивный, волейбол, лыжи) и создание 

условий для их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дни здоровья, 

соревнования, олимпиады, походы, «Веселые старты», организация декады «За 

здоровый образ жизни»  и т. п.). 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны 

и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 Повышение психолого-педагогических знаний родителей через курсы, лектории, 

конференции, открытые уроки, групповые мероприятия, индивидуальные консультации. 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

 Формирование  системы  педагогических лекториев, индивидуальных консультаций с 

психолого-педагогической и медицинскими службами, тематических родительских 

собраний, дней "открытых дверей", общешкольных собраний, конференций отцов, 

своевременное информирование всех участников учебно-образовательного процесса об 

изменениях, имеющих место в сфере образования, трудового законодательства. 

 Вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс через 

-  родительские собрания, советы и организации; 

- организации кружков, секций, клубов, совместные творческие дела; 

- помощь в укреплении материально-технической базы; 

- родительский патруль; 

- индивидуальное шефство над неблагополучными семьями; 

- привлечение к перспективному планированию деятельности. 



– 

  

 

 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

Развиваемые у обучающихся в образовательной деятельности компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ или программ внеурочной 

деятельности оздоровительной направленности. 

Предполагаемый результат реализации  программы: 

 сохранение репродуктивного здоровье обучающихся; 

 стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

 рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

 высокий уровень сплочения детского коллектива; 

 активное участие родителей в делах класса; 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

Ожидается, что в результате освоения программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни выпускники начальной школы будут знать: 

 правила перехода дороги, перекрёстка;  

 правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и 

авиационным транспортом, обязанности пассажира; особенности жизнеобеспечения 

дома (квартиры) и основные причины, которые могут привести с возникновению 

опасной ситуации; 

 правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма; 

 меры пожарной безопасности при разведении костра; 

 правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, которые  могут возникнуть 

дома, на улице, в общественном месте; опасные погодные явления, наиболее 

характерные для региона проживания; 

 основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни;  

помнить: 

 основные  правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых 

приборов, препаратов бытовой химии; 

 рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоёмов; 

 порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны;  

обладать навыками: 

 разводить и гасить костёр; 

 ориентироваться на местности; 

 действовать в неблагоприятных погодных условия; 

 действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания; 

по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, 

кровотечении из носа, попадании  инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении  

пищевыми продуктами. 

 У обучающихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а 

также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

Связи, устанавливаемые для реализации программы 
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 Внутренние: учителя физической культуры и ОБЖ,   школьный библиотекарь. 

Внешние: сельская библиотека, спортивные секции, ДЮСШ. 

Критерии результативности: 

 автоматизм навыков личной гигиены; 

 эффективность программы оценивается по результатам диагностик (экспресс-

диагностика показателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей «Здоровье 

ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для обучающихся 

«Значимость здоровья в системе ценностей», «Сформированность навыков личной 

гигиены»). 

7. Формирование экологической культуры обучающихся, ценностного отношения к жизни 

во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

Формирование экологической культуры обучающихся осуществляется средствами 

урочной и внеурочной деятельности. Посредством учебных предметов «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Окружающий мир», включающий разделы  человек, природа, общество, 

безопасность жизнедеятельности.  

Формированию экологической культуры обучающихся способствует мероприятия, 

проводимые в рамках деятельности детской организации «Русичи», программа «Календарь 

экологических праздников». 

Формирование экологической культуры осуществляется в рамках 

- учебной деятельности; 

- внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное направление, общекультурное 

направление, духовно-нравственное направление, социальную деятельность); 

- внеклассной деятельности (мероприятия с выходом на природу,организация экскурсий, 

однодневных походов, дней здоровья дляформирование экологически сообразного поведения в 

быту и природе); 

- использование форм и методов в урочной, внеурочной, внеклассной деятельности 

формирующих нормы безопасного поведения для человека и окружающей среды (инструктажи 

по ТБ, проектная деятельность, беседы, экологические праздники); 

- просветительская работа с родителями (законными представителями) в рамках 

экологического воспитания. 

Профилактика употребления ПАВ осуществляется через классные 

часы,профилактические беседы, работу с родителями, родительские собрания. 

Профилактика детского травматизма, в том числе дорожно-транспортного 

осуществляется через классные часы, инструктажи по ТБ,профилактические беседы, работу с 

родителями, родительские собрания, во внеурочной деятельности в рамках кружка 

«Экологический калейдоскоп» 

Модель организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного уклада школьной жизни 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

 

№ Направления Виды 

деятельности 

Формы занятий 

1. Формирование 

экологически 

Урочная 

 

Инструктаж по ТБ 

Экскурсии, беседы, дискуссии, 



– 

  

 

 

 

целесообразного, 

здорового и безопасного 

уклада школьной жизни 

проекты в рамках учебных 

предметов: «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», 

«Окружающий мир», включающий 

разделы  человек, природа, 

общество, безопасность 

жизнедеятельности. 

Внеурочная  Инструктаж по ТБ 

Экскурсии, беседы, дискуссии, 

концерты 

Внеклассная Олимпиады, конкурсы, 

конференции, праздники 

2. Физкультурно-

спортивная работа 

Урочная  

 

- организация уроков физической 

культуры на свежем воздухе при 

благоприятных погодных 

условиях;  

- организация уроков физической 

культуры на лыжах в зимнее время 

года. 

Внеурочная - реализация программ внеурочной 

деятельности: «Азбука здоровья». 

Внеклассная - организация утренних зарядок и 

спортивных мероприятий в рамках 

работы летнего оздоровительного 

лагеря «Островок здоровья» с 

дневным пребыванием детей; 

- система спортивно-

оздоровительных мероприятий в 

течение учебного года («Дни 

здоровья», «Веселые старты», 

соревнования, эстафеты, 

спортивные игры, конкурсы, 

состязания  и др.);  

- организация динамических пауз, 

динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению 

двигательной активности. 

3. Оздоровительная работа Внеклассная - организация декады «За здоровый 

образ жизни»; 

- организация работы летнего 

оздоровительного  лагеря 

«Островок здоровья» с дневным 

пребыванием детей; 

4. Профилактика 

употребления 

психоактивных веществ 

Урочная 

 

Экскурсии, беседы, дискуссии, 

классные часы, проекты в рамках 

учебных предметов: «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», 



– 

  

 

 

 

«Окружающий мир», включающий 

разделы  человек, природа, 

общество, безопасность 

жизнедеятельности и курсов 

внеурочной деятельности 

Внеурочная  Экскурсии, беседы, дискуссии, 

концерты. 

Внеклассная Олимпиады, конкурсы, 

конференции, праздники, 

концерты. 

5. Профилактика детского 

травматизма, в том 

числе дорожно-

транспортного 

Урочная 

 

Экскурсии, беседы, дискуссии, 

классные часы, проекты в рамках 

учебных предметов: «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», 

«Окружающий мир», включающий 

разделы  человек, природа, 

общество, безопасность 

жизнедеятельности и курсов 

внеурочной деятельности. 

Инструктаж по ТБ. 

Внеурочная  Экскурсии, беседы, дискуссии, 

концерты. 

Инструктаж по ТБ 

Внеклассная Олимпиады, конкурсы, 

конференции, праздники, 

концерты. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации 

в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

.В целях получения объективных данных о результатах реализации и необходимости 

коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг, который включает: 

- данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей 

среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье 

человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

- динамику показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

- динамику травматизма в образовательнойорганизации, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; 

- динамику количества пропусков занятий по болезни; 

- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 



– 

  

 

 

 

образовательнойорганизации обобщённых данных о сформированности у обучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы: 

- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена 

школы; 

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

- снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

- результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

Мониторинг эффективности реализации образовательной организацией 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательнойорганизацией 

Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательной уорганизацией Программы выступают: 

1. Особенности развития экологической и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательнойорганизации. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Образовательнаяорганизация должна соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательной уорганизацией Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Методы мониторинга 
Методологический инструментарий мониторинга обучающихся предусматривает 

использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов путём анализа 

результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся.   

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

1. Мониторинг здоровья обучающихся 

1.1.Показатели по годам (20___-20____учебный год) 

 

 

 

Класс Количество  заболеваний 



– 

  

 

 

 

1.2.Показатели здоровья обучающихся 

Заболевания Учебный год Учебный год 

Ухудшение зрения   

Ухудшение слуха   

Изменение осанки   

Кол-во с хронич. заболев.   

Кол-во детей-инвалидов   

Индивид. Обучение (чел. за 

уч. год по приказу ОУ) 

  

1.3.Группы здоровья 

Названия групп Группа здоровья Физкультурная группа 

Показатели  1 2 3 4 О П С 

Учебный год %       

        

2. Охват обучающихся физкультурой и спортом 

 

Уровни охвата  Учебный 

год 

Учебный 

год 

Учебный 

год 

Учебный 

год 

Только уроки 

физкультуры 

    

Школьные спортивные 

секции 

    

Спортивные секции вне 

школы 

    

 

2.5. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования с учетом специальных 

требований (далее - ФГОС НОО) направлена на создание системы комплексной помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования (далее - ООП НОО), коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся 6,5 - 11 лет, их социальную адаптацию и оказание 

помощи детям этой категории в освоенииООП. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 

информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и 

разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Организационно-

управленческой формой коррекционного сопровождения является психолого-медико-

педагогическаякомиссия. 

ОРВИ, 

ОРЗ 

травмы серд.-

сосуд. 

желуд.-

кишеч. 

мочевывод. 

путей 

бронхо-

легочные 

1       

2       

3       

4       

Итого       



– 

  

 

 

 

Основные задачи ПМПк школы: защита прав интересов ребенка; диагностика проблем 

развития; выявление детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательных отношений. 

Цельпрограммы: 

- создание благоприятных условий для развития личности каждого ребенка и достижения 

планируемых результатов основной общеобразовательной программы начального общего 

образования детьми «группыриска». 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ начального общего образования, 

дополнительных образовательныхпрограмм. 

Приоритетными направлениями программы при получении  начального общегообразования

 должно статьформированиесоциальнойкомпетентности обучающихсясограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

Задачипрограммы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностямиздоровья; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью еговыраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции вшколе; 

- формирование мотивации учебной деятельностишкольников; 

- развитие способностей гиперактивных детей к самоконтролю и планированию своей 

деятельности; 

- создание для ребенка зоны ближайшего развития для преодоления 

недостатковповедения; 

- организация психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим 

затруднения при освоении программы начального общего образования, коррекция недостатков 

в физическом и психическом развитии обучающихся, их социальнаяадаптация. 

- осуществление индивидуального подхода ко всем категориям детей, в том числе к детям с ОВЗ; 

разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением физического и психическогоразвития. 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностямиздоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, правовым и другим 

вопросам. 

Решая поставленные задачи, важно создать о ребенке «группы риска» полную картину 

развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями его личности и 

характера. Это, в свою очередь, возможно при условии осуществления совместных усилий в 

деятельности классного руководителя, педагогов-предметников, педагога-психолога  

иродителей. 



– 

  

 

 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по 

общей образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формыработы. 

Принципы формирования программы  

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

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). 

Программа коррекционной работыобеспечивает:  

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностямиздоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического  и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогическойкомиссии); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию занятий для детей с 

выраженным нарушением в психическомразвитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционныхуслуг; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по социальным, правовым и другим вопросам. 

Направления работы в рамкахпрограммы 
Программа коррекционной работы при получении начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, которые отражают её основноесодержание: 

— диагностическая работа; 
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— коррекционно-развивающая работа; 

— консультативная работа;  

— информационно-просветительская работа. 

Содержание направлений работы: 

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 

организации, осуществляющей образовательнуюдеятельность; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; способствует формированию универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных,коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работанаправлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Содержание индивидуально-ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению ООПНОО 
Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ «Велижанская 

сош »  создана с учётом особенностей и традиций школы, предоставляющих возможности 

обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих способностей личности. Специфика 

контингента обучающихся  определяется  тем,  что  МКОУ «Велижанская сош»  -  открытая  

организация, осуществляющая образовательную деятельность,«школа для всех». Дети, 

пришедшие в школу, имеют разные стартовые возможности и различный уровень подготовки к 

учебной деятельности. В учебной деятельности часть из них оказывается в сложной жизненной 

ситуации из-за занятости родителей на работе, материального неблагополучия семьи, 

отсутствия одного из родителей и в силу другихпричин. 

Педагогическим коллективом школы  были выделены 5 приоритетных направлений 

коррекционной работы, которые являются актуальными для обучающихся, получающих 

начальное общееобразование: 

 работа, направленная на повышение учебной мотивациидетей; 

 работа с детьми, имеющими признакитревожности; 

 работа с гиперактивными детьми (имеющими признаки неусидчивости, дефицита 

внимания,СДВГ); 

 работа со слабоуспевающимиобучающимися; 

 работа с детьми сОВЗ. 

Содержание индивидуально ориентированных направлений коррекционнойработы: 

1. «Работа с гиперактивными детьми» - работа направлена на преодоление проблемы 

гиперактивности школьников (включая медицинские, психологические и педагогические 

аспекты). 

2. «Коррекция тревожности ребенка младшего школьного возраста» - работа строится 

с учётом множественности причин проявления тревожности у детей возраста 6,5-11 лет. В 

содержании рассмотрены и проанализированы наиболее часто встречающиеся в настоящее 
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время формы проявления тревожности в поведенииобучающихся. 

3. «Программа по сопровождению слабоуспевающих учащихся» - включает в себя 

план индивидуальной работы по формированию недостаточно освоенных учебных действий. В 

программе даны рекомендации по коррекции отклонений в развитии познавательной сферы и 

поведенческих отклонений слабоуспевающегоребенка. 

4. «Работа с детьми с ОВЗ» - в программе описаны характерные особенности детей с 

ОВЗ, простроены этапы сопровождения детей с ОВЗ. Представлена система комплексной 

работы с детьми с ОВЗ, включающая обеспечение дифференцированных, психолого-

педагогических, специализированныхусловий. 

5. «Формирование мотивации учебной деятельности младших школьников» -работа 

направлена на формирование учебно-познавательных мотивов, повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование адекватной самооценки. В программе 

представлены методические приемы, направленные на создание атмосферы эмоционального 

принятия, снижающей чувства беспокойства и тревоги в ситуацияхобучения. 

Характеристика содержания основных направленийпрограммы 

Диагностическая работавключает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированнойпомощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребенка в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностейадаптации; 

- комплексный СОБР сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разногопрофиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервныхвозможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностейобучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитанияребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка сОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развитияребенка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающейработы. 

Коррекционно-развивающая работавключает: 

- выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с его особыми образовательнымипотребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностейобучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в ходе 

образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений вразвитии; 

- коррекцию и развитие высших психическихфункций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию 

егоповедения; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работавключает: 

-выработку совместных образовательных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательныхотношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися сОВЗ; 
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- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка сОВЗ. 

Информационно-просветительская работапредусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений 

вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности  и сопровождения детей 

сОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально- типологических особенностей различных категорий детей сОВЗ. 

Этапы реализации программы коррекционной работы 
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития 

детей, определения специфики и их образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является организованная образовательная деятельность, 

имеющая коррекционно-развивающую направленность и процесс специального психолого-

педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья 

при созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

образовательным  потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс 

сопровождения  детей  с  умеренно  ограниченными возможностями здоровья,  корректировка 

условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

ПМПк, учителями в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов школы;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребенка;  

- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины,социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка.  
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Наиболеераспространенные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиум, который предоставляет помощь 

ребенку и его родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В целях комплексной помощи детям с ОВЗ в МКОУ «Велижанская 

сош» функционирует психолого-медико-педагогический консилиум. В состав консилиума 

входят специалисты учреждения: учитель-логопед, педагог - психолог, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе, учителя начальных классов. Задачами ПМПк являются 

профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок, 

выявление отклонений в развитии, определение эффективности специальной помощи. 

Специалисты консилиума, опираясь на знание возрастных особенностей, проводят 

динамическое наблюдение и обследование учащихся с целью выявления пробелов 

предшествующего обучения и развития, их характера и причин, изучают социальную 

ситуацию развития ученика, условия, которые созданы ему в семье. По результатам 

первичного комплексного обследования ребенка членами консилиума вырабатываются 

рекомендации и программа индивидуальной коррекционной работы с данным учеником. 

Обсуждение результатов динамического наблюдения и коррекционной работы проводится 

членами консилиума не менее одного раза в четверть на заседаниях консилиума. В конце 

учебного года на заседании консилиума рассматриваются результаты коррекционной работы, 

психолог и логопед составляют заключение, а педагоги, в случае необходимости, оформляют 

психолого-педагогическую характеристику на учащегося. 

Этапы работы ПМПк МКОУ «Велижанская сош» 

Диагностическая работа (комплексное обследование) определение их причин 

 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответствен

ные 

Медицинская диагностика 

Определение 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья 

детей 

Выявление состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение медицинской 

карты ребенка, беседа с 

родителями, 

наблюдение классного 

руководителя 

Сентябрь медицинские 

работники 

ФАПА 

классный 

руководител

ь педагоги- 

предметники 

Цель: выявление проблем и трудностей, отклонений в развитии детей, руководителя, анализ 

работ обучающихся 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

«группы риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Наблюдение, 

психологическ

ое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, 

беседы  

Июнь - 

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог- 

психолог 

Учителя- 

предметники 

 
 
 
 

Углубленная 

диагностика 

детей 

Получение 

объективных 

сведений 

Диагностика. 

Заполнение 

Диагностическ

Сентябрь - Педагог- 

психолог 

медицинскийОктябрь 
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«группыриска» 

 

 

обобучающихся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

заполнение 

диагностических 

карт детей 

ихдокументов 

специалистами 

(карты,  

протоколы 

обследования) 

 

 

 

 

работник 

классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

Анализпричин 

возникновения 

трудностейв 

обучении. 

Выявление 

резервных 

возможностей 

Выбор 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

решения 

имеющихся 

проблем 

Составление 

индивидуаль

ной 

программы 

развития 

ребенка 

Октябрь - 

ноябрь 

Педагог- 

психолог 

Классный 

руководител

ь 

 

Педагогическаядиагностика 

Определение 

уровня 

социальной 

адаптации 

ребенка; 

Получение 

объективной 

информацииоб 

организованности 

 ребенка, 

уменииучиться, 

особенностей 

личности, 

уровнязнаний 

попредметам. 

Анкетирование

, 

наблюдение во 

времязанятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики

. 

Сентябрь -  
октябрь  

 Классный 
 руководитель 
  
  
  
  
  
  

Коррекционно-развивающаяработа 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков  в  познавательной  и эмоционально-личностной сфере 

детей «группыриска». 

Задачи: 
Обеспечить педагогическое сопровождение детей «группы риска» Обеспечить психологическое 

сопровождение детей «группыриска» 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся «группыриска» 

Направления Планируемые Виды иформы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственн

ые 
деятельности результаты 

Психолого-педагогическаяработа 

Обеспечение 

педагогическог

о 

сопровождения

детей 

«группыриска» 

Планы, 

программы 

Разработать 

индивидуальную 

воспитательную программу 

для детей «группы риска». 

Ведение педагогического 

мониторинга 

достиженийшкольника 

В 

течение 

года 

Классный 

руководитель 



– 

  

 

 

 

Обеспечение 

психологическ

ого 

исоциального 

сопровождения 

детей«группы 

риска» 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционно-развивающей 

работы 

2.Составление 

расписаниязанятий 

 

З.Проведение 

коррекционно- 

развивающих 

занятий 

 

4. Мониторинг 

динамики развития 

ребенка 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора 

поУВР 

 

 

Педагог- 

психолог 

 

 

 

Классный 

руководител

ь 

Лечебно — профилактическаяработа 

Создание 

условий для 

сохраненияи 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

«группыриска

» 

Позитивна

я 

динамика 

развиваем

ых 

параметров 

Разработка рекомендацийдля 

педагогов- предметников и 

родителей по работе с 

детьми«группы 

риска».  

Внедрение здоровьесберегающих 

технологийв образовательную 

деятельность. Организацияи 

проведение мероприятий, 

направленныхна сохранение, 

профилактику 

здоровья и формирование 

навыков здоровогои безопасного 

образа 

жизни. 

В 

течение 

года 

Педагог- 

психолог 

 

Учителя- 

предметники 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Медицински

й 

работник 

Консультативнаяработа 
Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей «группы риска» и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения,   воспитания,   коррекции,   развития   и социализацииобучающихся. 

Задачи: 
информирование родителей (законных представителей)по медицинским, социальным, 

правовым и другимвопросам; 

психолого- педагогическое просвещение педагогических работников по вопросам развития, 

обучения и воспитания детей «группыриска». 

Направлениядеят

ельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственны

е 



– 

  

 

 

 

консультирование 

педагогических 

работников 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и 

др.материалы. 

Индивидуальн

ые, групповые, 

тематические 

консультации 

в течение 

года 

Специалисты 

ПМПК: 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог- 

психолог 

Медицинский 

работник 

ФАПа Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения 

и др.материалы. 

Индивидуальные

, групповые, 

тематические 

консультации 

в течение 

года 

Педагог- 

психолог 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

обучения 

ивоспитания 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные

, групповые, 

тематические 

консультации 

в течение 

года 

Специалисты 

ПМПК: 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог- 

психолог 

Медицинский 

работник 

ФАПа 
Информационно – просветительскаяработа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности повопросам 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственн

ые 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, и 

другимвопросам 

Организация работы 

семинаров, родительских 

собраний, тренингов, 

информационных 

стендов. 

Организация встреч с 

приглашенными 

специалистами 

Информационны

е мероприятия 

в течение 

года 

Специалисты 

ПМПК: 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог- 

психолог 

Медицинский 

работник 

ФАПа 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания детей 

«группы риска» 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационны

е мероприятия 

в течение 

года 

Специалисты 

ПМПК: 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог- 

психолог 

Медицинский 

работник 

ФАПа 



– 

  

 

 

 

Механизм реализациипрограммы 

Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие специалистов 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечивающее системное 

сопровождение детейсограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательной деятельности. 

Такое взаимодействиевключает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи  разногопрофиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развитияребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных коррекционно-развивающих программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально- 

волевой и личностной сферребёнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов организации, осуществляющей 

образовательную  деятельность,  является  психолого-медико-педагогический  консилиум,   

который предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законнымпредставителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие  

организации, осуществляющей образовательную деятельность с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества).  

Социальное партнёрствовключает: 
- 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, организациями родителей детей с ограниченными возможностямиздоровья; 

-сотрудничество с родительскойобщественностью. 

Взаимодействие с родителями.  

 

№ п/п Содержание      Срок Ответственный   

1 Изучение условий семейного 

воспитания  детей с ограниченными 

возможностями     здоровья. 

сентябрь Классный 

руководитель 

2 Разработка индивидуальных 

рекомендаций для родителей 

октябрь психолог 

3 Предоставление родителям результатов 

диагностирования, данных о динамике 

развития их детей. 

В течение года Классный 

руководитель 

4 Проведение психолого-медико-

педагогических консилиумов по 

вопросам диагностики, коррекционного 

обучения социальной   адаптации     

обучающихся   и   работе   с   их     

родителями. 

В течение года Администрация  

5 Работа  с  родителями с  

цельюформирования 

толерантногоотношения к детям с     

ограниченными возможностями     

Постоянно  Классный 

руководитель 



– 

  

 

 

 

здоровья. 

6 Индивидуальные консультации 

психолога, педагогов по 

проблемамсвязанными с обучением и     

воспитанием детей 

В течение года Психолог, 

классный 

руководитель, 

педагоги 

7 Проведение родительских собраний В течение года Классный 

руководитель 

8 Оформление выставок детских работ к 

родительским собраниям 

В течение года Классный 

руководитель 

 

 

Механизм взаимодействия специалистов для реализации коррекционныхмероприятий 

№ Специалисты Функции 

1 Администрация школы Обеспечение для специалистов школы условий 

эффективной работы, осуществление контроля и 

текущей организационной работы в рамках программы 

2 Педагоги- предметники Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

3 Руководители кружков, 

секций 

Обеспечивает вовлечение обучающихся во 

внеурочнуюдеятельность 

4 Педагог-психолог Помощь педагогам в выявлении психолого-

педагогических условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальнымиособенностями 5 Медицинский персонал 

ФАП 

Обеспечение первой медицинской помощи и 

диагностики, функционирования автоматизированной 

информационной системы мониторинга здоровья 

обучающихся и выработка рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, организация 

диспансеризации и вакцинации школьников 6 Информационно- 

технический персонал 

Обеспечение функционирования информационной 

структуры (включая ремонт техники, выдачу книг в 

библиотеке, системное администрирование, 

организацию выставок, поддержание сайта школыпр.) 

Взаимодействие специалистоввключает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля на разных возрастных этапах 

(учитывая вопросы преемственности при получении начального общего образования); - 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развитияребёнка; 

- составление индивидуальных коррекционно-развивающих программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сферребёнка. 

Формы организованного взаимодействия специалистов: консилиумы семинары 

консультации педагогические советы и др. 

Требования к условиям реализациипрограммы 

Организационныеусловия 
- возможность организации, как вариативных форм получения образования, так и различных 

вариантов специального сопровождения обучающихся с ограниченными 



– 

  

 

 

 

возможностямиздоровья: 

- обучение в общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального 

общего образования или по индивидуальнойпрограмме; 

- обучение с использованием надомной и (или) дистанционной формобучения. 

Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогическойкомиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечениевключает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы 

получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого - медико - педагогической комиссии. 

 В  школе  обеспечивается  оптимальный  режим  учебных  нагрузок  соответствующий 

нормам СанПиН. Расписание уроков учитывает особенности и возможности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности,доступности); 

Кабинеты  для  обучающихся  с  ОВЗ  обеспечены  необходимым  оборудованием  в 

соответствии с требованиями ФГОС. Выделены учебная зона и зона отдыха. Обеспечивается 

учет индивидуальных особенностей ребенка. Педагогами используются современные 

образовательные технологии, в том числе информационные. 

-специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов,направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегосясверстника; 

- использование    специальных методов, приемов, средств

 обучения,специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребностидетей; 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения 

здоровья ребенка; 

- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных 

игрупповых коррекционныхзанятиях. 

С учетом специфики нарушения развития ребенка оказывается комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых логопедических, 

психологических коррекционных занятиях. 

здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

инорм). 

Через соблюдение оздоровительного, охранительного режимов, коррекционные занятия, 

реализацию различных проектов по укреплению физического и психического здоровья, 

соблюдение СанПиН. 

-участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени  

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 
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Для обучающихся с ОВЗ обеспечивается участие во всех мероприятиях обучающего, 

воспитательного, культурно-развлекательного, спортивно-оздоровительного характера. 

-развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

и (или) физическогоразвития. 

Программно-методическоеобеспечение 

- использование рабочих коррекционно-развивающих программ социально-педагогической 

направленности, диагностического и коррекционно-развивающего инструментария, 

необходимого для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога. 

- в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

коррекционно- развивающих программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

- осуществление коррекционной работы специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональнойподготовки; 

- соответствие уровня квалификации работников школы для каждой занимаемой должности 

квалификационным характеристикам по соответствующейдолжности; 

- обеспечение специальной подготовки педагогического коллектива школы

 (подготовку, переподготовку  и повышение квалификации работников

 образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья) 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого обеспечивается на постоянной основе 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников школы, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники образовательного учреждения имеют четкое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

Материально-техническоеобеспечение 

- создание надлежащей материально-технической базы, позволяющейобеспечить: 

- адаптивную и коррекционно- развивающую среду беспрепятственного доступа детей с ОВЗ 

в здание и помещенияшколы; 

- организацию их пребывания и обучения в образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, специализированное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных кабинетов, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 

Информационноеобеспечение 
- создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей с использованием современных информационно-

коммуникационныхтехнологий; 
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- создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно- методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций, наглядных пособий, мультимедийных, аудио-ивидеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть созданиекомфортной 

развивающей образовательнойсреды: 
- учитывающей особенности организации начального общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при получении начального общегообразования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностямиздоровья; 

-способствующей достижению целей начального общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законныхпредставителей); 

-способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями, установленнымиСтандартом. 

Направления коррекционной работы через учебные предметы: 
Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности. Оказаниепомощи учащимся в 

преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами на уроках. 

Методический аппарат системы учебников представлен заданиями, которые требуют: выбора 

наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ,позволяющих каждому 

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.  

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения». Этот материал позволяет учащимся 

сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 - 4 

классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 

представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.  

   В учебниках 1 - 4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами. Все это создает условия 

для формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль 

полученных знаний и освоенных способов действий.  

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. 

Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 

«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает 

понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик.  

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1 - 4 кл.) планы изготовления 
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изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому 

пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 

изделий.  

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена 

система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной 

деятельности.В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС 

на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать 

вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач.  

    В курсе «Русский язык», сопоставляя рисунки с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав 

запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и 

прочитать, и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса: 

«В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над 

причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не 

может найти проверочное слово и т.п.  

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму.  

Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»). Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами 

отображения и чтения информации и пр. Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», 

«Иностранный язык» формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, 

вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. Курсы «Изобразительное 

искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного.  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение предполагает коррекционнуюработу с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья в группах и индивидуальной работе. Данную 

деятельность осуществляют как классный руководитель, так и учитель - логопед и педагог-

психолог в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности. Формы и виды работы 

с указанной категорией учащихся основаны на учете снижения работоспособности и 

неустойчивость внимания у детей этой категории, более низкого (по сравнению с нормой) 

уровня развития восприятия, недостаточной продуктивности произвольной памяти, малого 

объема памяти, неточности и трудности воспроизведения, отставание в развитии всех форм 

мышления, имеющихся дефектов звукопроизношения, бедности словарного запас, поведение 

детей с ЗПР. Ведущей деятельностью для детей с ограниченными возможностями здоровья 

остается игра. В каждодневной урочной работе обращается внимание на следующие моменты:  

- постоянное кропотливое повторение, возвращение к ранее изученному;  

- работа по алгоритмам, схемам, образцу;  

- работа по уже известному порядку: проверка домашнего задания, повторение основных 

определений и понятий, изучение нового материала, отработка нового материала на 

изложенных примерах;  

- причем теоретическая часть должна быть сведена к минимуму;  

- обязательное чтение вслух на любом предмете; опора на жизненный опыт учащихся. 

Система медико-психолого-педагогическое сопровождения обучающихся с ОВЗ 

 Программа медико-психолого-педагогического изученияребенка 

Изучение 

ребенка 

Содержаниеработы Где и кем выполняется 

работа 
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Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося: 

изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.); нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); утомляемость; 

состояниеанализаторов. 

Медицинский 

работник,педагог. 

 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, во 

время игр и т. д. (педагог). 

 

Обследование ребенка 

медицинской сестрой. 

Беседа медицинского 

работника с родителями. 
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Обследование актуального уровня 

психического развития, определение зоны 

ближайшегоразвития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость 

с одного вида деятельности на другой, 

объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, 

речевое,образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика;речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время(учитель). 

 

Специальный эксперимент 

(психолог).  

 

 

Беседы с ребенком, 

сродителями. 

 

 

Изучение письменных 

работ(учитель). 
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Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении 

новымматериалом. 

 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию 

учителя,воспитателя. 

 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявлениянегативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга иответственности. 

 

Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе,дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и 

старшимтоварищам. 

 

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

Посещение семьи ребенка 

(учитель).  

 

 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика(педагог). 

 

 

 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей(учитель). 

 

 

 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

Наблюдения во время 

занятий (педагог-психолог). 

 

 

 

 

 

Анкета для родителей 

иучителей. 

 

 

 

 

Наблюдение за ребенком в 

различных видахдеятельности 

Программа медико-психолого-педагогическойкоррекции 

Направление Цель Форма Содержание Предполагаемый 

результат 

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
ая

 к
о
р
р
ек

ц
и

я
 Исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей 

обучения 

уроки и 

внеурочные 

занятия 

Реализация 

программ 

коррекционных 

занятий на основе 

УМК программы 

«Школа России» 

Осуществление 

индивидуального 

подхода обучения 

ребенка сОВЗ. 

Освоение 

обучающимися 

Образовательной 

программы 
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Коррекция и 

развитие 

познавательной и 

эмоционально- 

волевой сферы 

ребенка 

коррекционно- 

развивающие 

занятия 

Реализация 

коррекционно – 

развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

обучающимися с 

ОВЗ 

Сформированность 

психических 

процессов, 

необходимых для 

освоения 

Образовательной 

программы 

Медицинская 

коррекция 

Коррекция 

физического 

здоровья 

обучающегося 

оздоровительные 

процедуры 

План 

оздоровительных 

мероприятий для 

обучающихся сОВЗ 

Улучшение 

физического здоровья 

обучающихся 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования, корректировку коррекционных мероприятий 

осуществляет психолого-медико-педагогический консилиум школы (по итогам полугодия). 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального 

плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, дает рекомендации для 

следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебной деятельности, включающей активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, 

сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и 

коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа 

ведется в тесном сотрудничестве с семьейученика. 

Мониторинговая деятельностьпредполагает: 

- отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ иэффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающихпрограмм; 

- перспективное планирование коррекционно-развивающейработы. 

Планируемые результаты выполнения программы коррекционнойработы: 
обеспечение условий для достижения детьми с ОВЗ результатовобучения: 

- личностных, в томчисле: 
- самоопределения; 

- смыслообразования; 

- морально-этическойориентации. 

- метапредметных, средикоторых: 
- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель изадачи; 

- самостоятельно преобразовывать практическую задачу впознавательную; 

- умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ееосуществления; 

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационныхисточников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
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объектов и процессов, схем, решения учебно-познавательных и практическихзадач; 

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

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесению  к 

известнымпонятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своихдействий. 

- предметных, в максимально возможном по состоянию здоровья соответствии с 

планируемыми результатами ООПНОО. 
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3.    Организационныйраздел 

3.1.   Учебный план начального общегообразования 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

формы промежуточной аттестацииобучающихся. 

Учебный план МКОУ «Велижанская сош», реализующий основную образовательную 

программу начального общего образования, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей приведены втаблице: 

N

 п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

 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 10 диалогической и монологической 

устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на родном 

языке. 

2 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

3 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

4 Обществознание и 

естествознание 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 



– 

  

 

 

 

(Окружающий мир) природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

5 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

6 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

7 Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач 

с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

8 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательныхотношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам)обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общегообразования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурнымценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационнымтехнологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с егоиндивидуальностью. 
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Образовательная организация, осуществляющая  образовательную деятельность, 

самостоятельна  в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии и  т.д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся,  в  том  числеэтнокультурные. 

Учебный план выполняет требования ФГОС НОО к результатам обучающихся: 

личностным, включающим готовность и способность к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражение 

их индивидуально-личностной позиции, социальные компетенции, личностные качества, 

сформированность основ гражданской идентичности; 

метапредметным,включающим освоение обучающимися универсальных 

учебныхдействий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих 

овладение ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

предметным,включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

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

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

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет организация, осуществляющая образовательнуюдеятельность. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание программ, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть 

организовано дистанционное образование.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно определяет 

режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя). Для учащихся 1 классов 

максимальная продолжительность учебной недели составляет 5дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет   34 недели, в 1 классе — 33недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 

3345 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельныеканикулы. 

Продолжительность урока составляет:  

в 1 классе — 35минут; 

во 2—4 классах — 40 минут (по решению  образовательнойорганизации). 

В целях обеспечения процесса адаптации детей к требованиям школы в 1 классе 

применяется “ступенчатый режим” учебных занятий с постепенным наращиванием учебной 

нагрузки в соответствии с СанПиН (2.4.2. 1178-02). 

Формы промежуточной аттестации 



– 

  

 

 

 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой. 

   В первых классах исключается система балльного оценивания. В течение года домашние 

задания не задаются.  

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, которая 

проводится по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года. 

Учебный план начального общего образования  5 – 

дневная учебная неделя (годовой) 

Предметные области учебные предметы 

классы 

Количество часов вгод  

Всего 

 I  II  III  IV 

 Обязательнаячасть  

Русский язык и 

литературное чтение  

Русскийязык  132  136  136 136 540  

Литературноечтение  132  136  136  102  506  

 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке  

Родной язык  33/0  0/17  0/17  0/0  33/34  

Литературное чтение на 

родном языке  

-  17  17  -  34  

Иностранный язык  Иностранный язык  –  68  68  68  204  

Математика и информатика  Математика  132  136  136  136  540  

Обществознание 

иестествознание  

(окружающий мир)  

Окружающиймир  66  68  68  68  270  

Основы религиозных 

культур и светскойэтики  

Основы религиозных 
культур и светской  

этики  

 

–  

 

–  

 

–  

 34   34  

 Музыка  33  34  34  34  135  

Искусство  Изобразительное искусство  33  34  34  34  135  

Технология  Технология  33  34  34  34  135  

Физическая культура  Физическаякультура  99  102  102  102  405  

Итого:  660  782  782  748  2972  

Часть, формируемая участниками 

образовательныхотношений 

0/33  -  -  34  67  

Максимально допустимая годоваянагрузка  693  782  782  782  3039  

 

Учебный план начального общего образования (5-

дневная неделя) 

 

Предметные области Учебныепредметыклассы Количество часов  Всего 

I II III IV 



– 

  

 

 

 

 Обязательнаячасть   

Русскийязык и 

литературное чтение  

 

Русскийязык  4  4  4  4  16  

Литературноечтение  
4  4  4  3  15  

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке  

 

Родной язык  

1/0  0/0,5  0/0,5  0/0  1/1  

Литературное чтение на 

родном языке  

-  0,5  0,5  -  1  

Иностранный язык  
Иностранный язык  

–  2  2  2  6  

Математика и информатика  
Математика  

4  4  4  4  16  

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир)  

 

Окружающиймир  

 2   2   2   2   8  

Основы религиозных 

культур и светскойэтики  
Основы религиозных 

культур и светской  

этики  

 

–  

 

–  

 

–  

 1   1  

 

Искусство  

Музыка  1  1  1  1  4  

Изобразительное искусство  1  1  1  1  4  

Технология  Технология  1  1  1  1  4  

Физическая культура  
Физическаякультура  

3  3  3  3  12  

Итого  20  23  23  22  88  

Часть, формируемая участниками 

образовательныхотношений 

0/1    1  2  

Максимально допустимая недельная нагрузка  21  23  23  23  90  

 

Учебный план начального общего образования  6 – 

дневная учебная неделя (годовой) 

 

Предметные 

области 

учебные 

предметыклассы 

Количество часов вгод  

Всего I II III IV 

 Обязательнаячасть   

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русскийязык  165  170  170  170  675  

Литературноечтени 

е  

132  136  136  136  540  



– 

  

 

 

 

Родной язык и 
литературное  

чтение на родном 

языке  

Родной язык  
33  68  68  34  203  

Литературное чтение на 

родном языке  

-  17  17  -  34  

Иностранный язык  Иностранный язык  –  68  68  68  204  

Математика и 

информатика  

Математика  132  136  136  136  540  

Обществознание 

иестествознание  

(Окружающий мир)  

Окружающиймир  66  68  68  68  270  

Основы 

религиозных 

культур и 

светскойэтики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

 

–  

 

–  

 

–  

 34   34  

 

Искусство  

Музыка  33  34  34  34  135  

Изобразительное 

искусство  

33  34  34  34  135  

Технология  Технология  33  34  34  34  135  

Физическая 

культура  

Физическаякультур 

а  

99  102  102  102  405  

Итого:  696  867  867  850  3280  

Часть, формируемая участниками 

образовательныхотношений 

–  17  17  34  68  

Максимально допустимая годоваянагрузка  696  884 884 884  3348  

 

Учебныйпланначального общего образования (6-

дневнаянеделя) 

 Учебныепредметы Количество часов внеделю  

Предметные 

области 

классы I 

(только 

5- 

дневка) 

 

  

 

 II 

 

 

 

III 

 

 

 

IV 

 

Всего 

 Обязательнаячасть  

Русскийязык и 

литературное 

чтение  

 

Русскийязык  5  5  5  5  20  

Литературноечтение  4  4  4  4  16  

Родной язык и 
литературное  

чтение на родном 

языке  

Родной язык  
1/0  2  2  1  1  

 Литературное  

чтение на родном  

-  0,5  0,5  -  1  



– 

  

 

 

 

Иностранный язык  Иностранный язык   –  2  2  2  6  

Математика и 

информатика  

Математика  4  4  4  4  16  

Обществознание 

и естествознание  

(окружающий мир)  

  

Окружающиймир  

 2   2   2   2   

8  

Основы 
религиозных 

культур и  

светскойэтики  

 

Основы религиозных  
культур и светской  

этики  

 

–  

 

–  

 

–  

 1   

1  

 

Искусство  

Музыка  1  1  1  1  4  

Изобразительное 

искусство  

1  1  1  1  4  

Технология  Технология  1  1  1  1  4  

Физическая 

культура  

Физическаякультура  3  3  3  3  12  

Итого  21  25,5  25,5  25  97  

Часть, формируемая участниками 

образовательныхотношений 

–  0,5  0,5  1  2  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

21  26  26  26  99  

 

3.2 План внеурочной деятельности МКОУ «Велижанская сош»  

 

       План внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения является основным 

нормативно-правовым документом, регламентирующим организацию и содержание внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность  – специально организованная деятельность обучающихся начальных 

классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении, отличная от урочной системы обучения. 

     Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы.  

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с направлениями развития личности: 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное обеспечивает реализацию всех этих направлений и предоставляет 

возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому обучающемуся в объёме до 3 

часов в неделю.  

ФГОС общего образования определяет общее количество часов внеурочной деятельности на 

каждом уровне общего образования, которое составляет в начальной школе 
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до 1602часов за 4 года обучения на уровне начального общего образования; 

 

 Духовно-нравственное направление 

Цель направления - обеспечение  художественно-эстетического  развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике. Направлено на воспитание в каждом ученике  творческой личности, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире.  

Основными задачами являются:  

 органичное и заинтересованное освоение детьми мира звуков, мира музыки. 

 развитие творческой активности и самореализации личности, формирование основ 

художественной культуры ребёнка через декоративно-прикладное искусство. 

 формирование личности учащихся, способных любить  прекрасное.  

 воспитание творческой индивидуальности ребёнка, развитие интереса и отзывчивости к 

искусству театра и актерской деятельности. 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, классные и школьные 

мероприятия, социальные проекты, выступления, экскурсии. 

Социальное направление   
Целью данного направления является активизация внутренних резервов  обучающихся, 

 способствующих  успешному  освоению  нового социального  опыта  на  ступени  начального 

 общего  образования,  в  формировании  коммуникативных  компетенций,  необходимых  для 

 эффективного взаимодействия в социуме. Данное направление помогает детям освоить 

разнообразные способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные 

умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Создание условий для перевода обучающегося в позицию активного члена гражданского 

общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное 

понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные 

проекты.  

Основными задачами являются:  

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для  обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 -  формирование способности обучающегося сознательно выстраивать  и  оценивать 

 отношения в социуме;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 - формирование основы культуры межэтнического общения;  

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 Результаты: сформированность у обучающихся знаний о нормах поведения человека в 

обществе, положительного отношения к школе, городу, к общечеловеческим ценностям 

общества (отечество, труд, познание, жизнь, человек).   

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, научно-практические конференции, 

социальные проекты, защита проектов и их демонстрация. 

Общеинтеллектуальное направление  
Цель - формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. Данное 

 направление  предназначено помочь детям освоить разнообразные доступные им способы 

познания окружающего мира, развить познавательную  активность, любознательность и 
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призвано  обеспечить  достижения  планируемых  результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Организацию познавательной 

 деятельности обучающихся, направленную на самостоятельное открытие нового знания или 

алгоритм их приобретения (творческая самостоятельная деятельность обучающихся).   

Основными задачами являются: 

 – формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 – развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 – формирование первоначального  опыта  практической  преобразовательной  деятельности;  

–  овладение  навыками  универсальных  учебных  действий  обучающихся  на  ступени 

 начального общего образования. 

 

Общекультурное направление  
Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека 

являются богатство его внутренней и духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная 

свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. 

       Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во внеурочной 

деятельности позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, 

повышает чувство личной самодостаточности. 

Цель - формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических 

идеалах и ценностях. 

Основными задачами являются: 

- развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих способностей; 

- формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 

- овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

- овладение навыками межличностного общения; 

- формирование интереса к творческим профессиям. 

 

 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся начального общего образования. 

Ценностные основы: здоровье- физическое, нравственное и социально- психическое; 

стремление к здоровому образу жизни. 

Цель спортивно-оздоровительной деятельности: воспитание осознанной потребности в 

здоровом образе жизни, формирование и развитие валеологической культуры. 

Задачи: 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на её основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 формировать представление: 

1)                о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
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2)                о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

3)                о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности; 

4)                о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, 

их пагубном влиянии на здоровье; 

5)                о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 научить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации), составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

 формировать: 

1.                навыки позитивного коммуникативного общения; 

2.                представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

3.                потребность ребёнка заниматься спортом, ежедневно выполнять физические 

упражнения. 

         Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий:  секции; проведение часов 

общения; проведение досуговых мероприятий: конкурсов, спортивных праздников, викторин, 

экскурсий; дни здоровья. 

Ввиду большого количества классов в школе и ограниченного количества места для проведения 

спортивных секций во внеурочной деятельности, со второго класса детям, проявившим интерес 

к тому или иному виду спорта предлагаются занятия дополнительного образования: секции, 

кружки спортивной направленности. 

План внеурочной деятельности 

начальное  общее образование (1-4 классы)  

 

Направления Название курса Количество часов 

 

1 

класс 

 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Социальное 

Эколята      1 1 1 1 

Мы – твои друзья 1 1 1 1 

Психологическая 

коррекция (ОВЗ) 

1 1 1 1 

Я- гражданин 

России(ОВЗ) 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Занимательная  

математика 

1 1 1 1 

В мире чисел 1 1 1 1 
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Занимательная 

грамматика 

1 1 1 1 

Занимательная 

грамматика 

1 1 1 1 

Увлекательная 

математика 

1 1 1 1 

Магия интеллекта 1 1 1 1 

В мире книг 1 1 1 1 

Шахматы 1 1 1 1 

Юный математик 1 1 1 1 

Логопедическая 

коррекция 

1 1 1 1 

Логопедическая 

коррекция(ОВЗ) 

1 1 1 1 

Общекультурное 

 

Весёлые нотки 1 1 1 1 

Город мастеров 1 1 1 1 

Духовно-нравственное Мир книги 1 1 1 1 

Веселые нотки 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Азбука здоровья 1 1 1 1 

Растем здоровыми и 

сильными 

1 1 1 1 

Разговор о правильном 

питании 

1 1 1 1 

Здоровейка 1 1 1 1 

 

3.3Календарный учебныйграфик 

Календарный учебный график предназначен для четкой организации образовательного 

процесса, организации деятельности педагогического коллектива в учебном году.  

Календарный учебный график составляется школой самостоятельно в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", принимается педагогическим 

советом школы и утверждается приказом директора до начала учебного года.  

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных  

целей (каникул) по календарным периодам учебногогода: 

- даты начала и окончания учебногогода: 

Начало учебного года: 

- не позднее первого рабочего дня сентября 

Окончание учебного года: 

-1 классы - не позднее 25 мая 
-3-4 классы - не позднее 31 мая 

Учебный год на уровне начального общего образования делится на 4 четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.  

Продолжительность учебной недели – 5  дней. 

Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

Промежуточная Начало четверти    Окончание четверти    Сроки промежуточной 
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аттестация    аттестации 2-4 классы 

   1 четверть    Первый рабочий день  

сентября    

конец октября    не ранее последней недели 

учебной четверти 

2 четверть    начало ноября    конец декабря     не ранее последней недели 

учебной четверти 

3 четверть    вторая декада января    начало третьей 

декады марта     

не ранее последней недели 

учебной четверти 

   4 четверть начало апреля    1 классы – не позднее 

25 мая    

2-4 классы – не 

позднее 31 мая 

не ранее последней недели 

учебной четверти 

Годовая аттестация    Последняя неделя учебного 

года    

 

 Продолжительность учебного года в 1 классах (33 учебные недели), во 2-4 классах (не менее 34 

учебных недель). 

Сроки и продолжительностьканикул:продолжительность каникул в течение учебного года не 

менее 30 календарных дней,летом — не менее 8 недель, дополнительные каникулы для 

обучающихся 1 классов в 3 четверти,  продолжительность учебной недели устанавливается 

самостоятельно образовательной организацией при условии соблюдения требований СанПин и 

ФГОС. 

Продолжительность уроков в 1 классе  организуется  в ступенчатом режиме: 

- сентябрь-октябрь -   3 урока по 35 минут каждый  

- ноябрь-декабрь  - 4 урока по 35 минут каждый 

- январь-май – 4  урока по 40 минут каждый 

во 2 - 4 классах - 40 минут (по решению  образовательнойорганизации). 

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность.  

Внеурочная деятельностьпроводится в учебное время (понедельник – пятница, с 13.00-19.00) 

Календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с учетом календаря на 

текущий год. 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 
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проведения 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Вожатая, классные 

руководители,  учитель ОБЖ 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь Вожатая 

Осенний День Здоровья – осенний 

кросс 

1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

«Золотая осень»:  Конкурс 

рисунков. Праздник Осени. Конкурс 

поделок из природного и бросового 

материала. 

1-4 сентябрь Вожатая, классные 

руководители 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Вожатая,  классные 

руководители, сотрудники 

полиции 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 октябрь Вожатая 

Президентские состязания по ОФП 1-4 октябрь  Учитель физкультуры  

Единый День шахмат 1-4 октябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем 

1-4 ноябрь Вожатая,  классные 

руководители 



– 

  

 

 

 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

беседы, общешкольное 

родительское собрание 

День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в 

школе и семье. 

1-4 ноябрь Сотрудник полиции 

Соревнование по  теннису 1-4 ноябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

новогодний утренник 

1-4 декабрь 4 класс, вожатая, классные 

руководители 

    

Лыжные соревнования 1-4 январь  Учитель физкультуры 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  1-4 январь Вожатая,  классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: военно-патриотическая 

игра «Зарница», «Веселые старты», 

фестиваль патриотической песни,  

акция по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества. 

1-4 февраль Вожатая, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

1-4 март Заместитель директора по 

УВР,  руководители кружков 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек, утренник 

1-4 март  классные руководители 
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Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Вожатая, классные 

руководители 

День космонавтики: конкурс 

рисунков 

1-4 апрель Вожатая,  классные 

руководители 

Экологическая акция «Чистая 

школа» 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР 

Неделя начальных классов 

(викторины, интеллектуальные 

игры, конкурсные программы) 

1-4 апрель МО учителей начальных 

классов 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний 

День здоровья. Акция "Школа 

против курения". Туристические 

походы. 

1-4 май Вожатая,  классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка», 

концерт в ДК, проект «Окна 

Победы» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, вожатая, классные 

руководители 

Торжественная линейка  

«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, вожатая 

 

 

 

 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

1-4 май Классные руководители 



– 

  

 

 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», беседы 

1-4 январь Вожатая, классные 

руководители 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещениесозданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Школьный вестник» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 1-4 октябрь Вожатая, классные 

руководители 

Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль Вожатая, классные 

руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистое село - 

1-4 апрель Вожатая, классные 

руководители 



– 

  

 

 

 

чистая планета», «Памяти павших»,  

«Посади дерево»,  «Здоровая 

перемена» и др.) 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение года Вожатая, классные 

руководители 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений  

1-4 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в Доме 

культуры села 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей «К 

истокам памяти» 

1-4 октябрь  

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану клас.рук. Классные руководители 

Поездки на новогодние 

представления в г. Камень – на - 

Оби 

1-4 декабрь Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

1-4 май   Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Вожатая 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные руководители 



– 

  

 

 

 

 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по уборке 

памятников «Павшим в годы 

войны» 

1-4 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий:  «Бессмертный полк»,  

«Зарница», новогодний утренник, 

«Мама, папа, я – отличная 

семья!»,классные «огоньки» и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, вожатая, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 ноябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение года Директор школы 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 



– 

  

 

 

 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы  

Кадровыеусловия реализации основной образовательной программы 

Школа укомплектована педагогическими, руководящими и инымиработниками(учебно-

вспомогательный персонал и младший обслуживающий). 

- Уровень квалификации педагогических и иных работников школы для каждой  занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, педагогических работников - квалификационной категории, а также занимаемым  

ими должностям, установленным  при ихаттестации; 

- Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается освоением ими 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года. Кроме этого, педагоги систематически повышают свою 

квалификацию через участие в профессиональных конкурсах и конференций различного 

уровня, организацию работы мастер – классов, семинаров краевого, муниципального и  

окружного уровней, вебинарах и сетевых сообществах, разработку разноплановых 

инновационныхпроектов. 

- Аттестация педагогических работников осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 г. Москва 

"Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность " по перспективному плану, разработанному в 

школе. Аттестация на соответствии занимаемой должности директора школы осуществляется в 

соответствии с нормативными актами учредителя, заместителей директора - локальными 

актами школы.   

Кадровый потенциал школы составляют педагогические работники и административно- 

управленческийаппарат, 

- учителя, способные эффективно использовать материально-технические, информационно- 

методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся и процессом собственного 

профессиональногоразвития; 

- педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностями создания 

consultantplus://offline/ref%3D369EFE88C44E47EB2E07DDE71C47A1481F645C50346B002D610B956E4614407CBCACE7D722A65D5Bj7nDM


– 

  

 

 

 

психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего 

развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся, 

психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по 

достижению современных образовательных результатов обучающихся при получении 

начального общегообразования; 

- директор и его заместители, ориентированные на создание системы ресурсного обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

управляющие деятельностью начальной школы как единого социокультурного организма, 

ключевого звена развивающего образовательного пространства, способные генерировать, 

воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи иопыт. 

 

Все педагоги проходят курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС НОО один раз 

в три года в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность  

работников образования к реализации ФГОСНОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современногообразования; 

– принятие идеологии ФГОСНОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельностиобучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОСНОО. 

 

3.3.2.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию ООП НОО, представлен в приложении 1. 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 

 Характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

 

 описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей; 

 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников;  

• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

 

Кадровый потенциал начального общего образования составляют 

Должность Должностныеобязанно

сти 

Требования к уровню квалификации 

работников 

Соответстви

е 

требования

м 



– 

  

 

 

 

Руководитель Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную работу 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность. 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки  «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических  должностях не менее 5 

лет, или высшее профессиональное 

образование идополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5лет. 

Соответствуе

т 

 

 

 

 

 

 

 

 Заместитель 

руководителя 

Координируетработу 

преподавателей, 

воспитателей,разрабаты

вает учебно-

методическую 

документацию. 

Соответствуе

т 

 

Учитель Осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора

 иосвоения 

образовательныхпрогра

мм. 

Высшеепрофессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование    по    направлению   

подготовки«Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления 

требований к стажу работы, либо 

высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательнойорганизации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность без 

предъявления требований к 

стажуработы. 

Соответству

ют  



– 

  

 

 

 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика 

и психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлениюподготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажуработы. 

Соответствуе

т  

Библиотекарь Обеспечиваетдоступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их духовно- нравственном  воспитании, профориентации  и социализации,  содействует формированию информационной компетентности обучающихся. 

Высшее или среднее профессиональное 

образование, курсы повышения 

квалификации  

Соответствуе

т  

Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает единство 

требований к уровню сформированности профессиональных компетенций педагогов, единое 

понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем как возможность 

установления связи между знанием и действием, подходящим для решения конкретной 

проблемы. В Федеральном государственном образовательном стандарте для высшей школы 

определены основные группы профессионально педагогических компетенций, на которых 

может базироваться деятельность педагога, ориентированного на достижение новых 

образовательных результатов:  

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию значения культуры 

как формы осознанного существования человека в мире, использование знания научной 

картины мира в образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать 

мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские проблемы, готовность к 

работе в коллективе; 

 2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом социальной 

значимости своей профессии, умения использовать систематизированные теоретические знания 

гуманитарных, социальных, экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций;  

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные 

программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания; 

 4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие 

способности к взаимодействию с её участниками и использованию при этом отечественного и 

зарубежного опыта такой деятельности. 



– 

  

 

 

 

 На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая 

компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической компетентности как 

готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она приобретается и 

проявляется в конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в 

ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в образовательном процессе 

школы. Учитель должен быть готов к организации и выполнению различных видов 

педагогической деятельности, которые в значительной степени определяют уровень 

сформированности профессионально-педагогической компетентности педагога. 

 В начальной школе МКОУ «Велижанская сош»  работают учителя первой категорий. 

Методическую работу организуют средствами индивидуальной и коллективной деятельности 

учителей в рамках методического объединения учителей начальных классов в рамках: 

 • разработки и реализации рабочих программ по учебным предметам;  

• проведения учебных занятий с использованием средств индивидуализации и дифференциации 

обучения, ИКТ;  

• анализа и оценки эффективности средств контроля и результатов качества знаний учащихся; 

 • выполнения запланированного в индивидуальном журнале и планах по темам 

самообразования;  

• самоанализа педагогической деятельности и ее результатов. 

 

Школьное методическое объединение осуществляет работу по следующим направлениям: 

 -учебно-методическая работа;  

-повышение квалификации и обобщение опыта;  

-развитие учебных кабинетов.  

Руководитель методического объединения учителей начальных классов обеспечивает 

согласованность работы учителей по указанным направлениям, создавая условия для 

индивидуальной методической работы педагогов в соответствии с целями научнометодической 

работы и профессиональными интересами, проблемами учителей. Их деятельность направлена 

на освоение современных подходов к организации образовательного процесса в условиях 

перехода на ФГОС.  

На заседаниях методического объединения обсуждаются вопросы планирования работы, 

представляются учебно-методические материалы, индивидуальные задания по методической 

теме лицея по освоению системно-деятельностного к обучению учащихся, апробации 

инструментария для оценивания уровня развития ключевых компетенций учащихся и УУД в 

начальной школе, осуществляется анализ материалов подготовленных к итоговой 

аналитической конференции, заслушивался самоанализ педагогов, работающих по темам 

самообразования и обобщающих свой опыт.  

Результатами методической работы учителей являются - рабочие программы по преподаваемым 

учебным предметам, поурочное планирование, методические разработки уроков, контрольно-

аналитические материалы, методические материалы, обеспечивающие содержательную часть 

учебных занятий (тренировочные материалы, организационные задания, рекомендации по их 

применению на учебных занятиях, образы выполнения учебных заданий, учебные 

презентации), которые раскрывают педагогическую систему каждого учителя и ежегодно 

представляются на итоговой аналитической конференции лицея.  

Содержание работы учителей заключается в осуществлении процесса обучения по 

утверждённым базисному учебному плану лицея, рабочим учебным программам, в разработке и 

проведении контрольных, срезовых работ, зачётов, отвечающих стандартам образования по 

учебным предметам, в совершенствовании и оптимизации методик преподавания предметов 

через использование элементов дифференцированного обучения, проектной деятельности и 

использования ИКТ. Для совершенствования процесса обучения учителя ежегодно проводят 
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обновление учебно-методического обеспечения (пакетов упражнений и тренировочных 

заданий, тестов, наглядных пособий, цифровых образовательных ресурсов и т.п.), что 

положительно влияет на качество образования обучающихся.  

Взаимное посещение открытых уроков позволяет учителям обрести опыт практической 

деятельности по планированию и организации учебных занятий, их проведению, достижению 

запланированных результатов обучения, осуществлению самоанализа уроков и педагогической 

деятельности в целом. Посещение учебных занятий учителей заместителями директора, 

руководителями школьных методических объединений, так же позволяет выявить систему 

педагогической деятельности, определить индивидуальный уровень компетентности каждого 

учителя. Проведение предметных Дней иностранных языков, русского языка, математики 

обеспечивает популяризацию учебных предметов, выбор дальнейшего направления обучения, 

что позволяет учащимся не только расширить кругозор, но и проявить себя в той или иной 

области учебного предмета. Учителя начальных классов МКОУ «Велижанская сош»  

демонстрируют опыт своей работы на мастер-классах, представляют опыт  через участие в 

конкурсах профессионального мастерства, дистанционных проектах. 

3.3.1. Психолого-педагогическиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 
Психолого - педагогические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

между дошкольным образовательным учреждением ишколой; 

 учет специфики возрастного психофизического развитияобучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

субъектов образовательногопроцесса; 

 вариативность направлений психолого-педагогическогосопровождения; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и

 среде сверстников. 

Целью психологического сопровождения является создание социально – психологических 

условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. В ходе психологического 

сопровождения решаются следующие задачи: 

 систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса

 ребенка и динамику его психологического развития в процессе 

школьногообучения; 

 формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

 создание специальных социально-психологических условий для оказания 

помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии,обучении. 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения. 

Диагностико- коррекционная (развивающая) работа — выявление особенностей психического 

развития ребенка, сформированности определенных психологических новообразований, 

соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных 

образований возрастным ориентирам и требованиям общества: 

- изучение обращения к педагогу-психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор методаисследования); 

- разработка рекомендаций. 

Психопрофилактическая работа — обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьемдетей: 

 разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом 

задач каждого возрастногоэтапа; 
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 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 

следующую возрастнуюступень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу 

обращаются учителя, учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, учащихся и 

родителей к психологической культуре. 

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных учебных 

действий является диагностическая система психологического сопровождения. Первые 

диагностические измерения сформированности универсальных учебных действий проводятся 

при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразование и нравственно-

этическая ориентация определяют личностную готовность к обучению ребенка в школе. 

I этап (1 класс) – поступление ребенка в школу. Он начинается в феврале - мае 

месяце одновременно с записью детей в школу и заканчивается в начале сентября. В рамках 

этого этапапредполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение школьной готовностиребенка. 

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих 

первоклассников. Групповая консультация в форме родительского собрания – это способ 

повышения психологической культуры родителей, рекомендации родителям по организации 

последних месяцев жизни ребенка перед началом школьных занятий. Индивидуальные 

консультации проводятся для родителей, чьи дети имеют низкий уровень сформированности 

универсальных учебных действий и могут испытывать трудности в адаптации кшколе. 

3. Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на 

данном этапе общий ознакомительныйхарактер. 

II этап – первичная адаптация детей к школе. Без преувеличения его можно 

назвать самым сложным для детей и самым ответственным для взрослых. В рамках данного 

этапа (с сентября по январь)предполагается: 

1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями 

первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и 

трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощидетям. 

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по выработке 

единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со стороны 

различных педагогов, работающих склассом. 

3. Организация методической работы педагогов, направленной на построение 

учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 

школьников, выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели 

обучения. 

4. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая работа 

проводится, как правило, социальным педагогом, педагогами во внеурочноевремя. 

5. Основной формой ее проведения являются различные игры. Подобранные и 

проводимые в определенной логике они помогают детям быстрее узнать друг друга, настроить 

на предъявляемую школой систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, 

формировать у детей коммуникативные действия, необходимые для установления 

межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении 

школьных правил. На занятиях у учащихся формируется внутренняя позиция школьника, 

устойчиваясамооценка. 

6. Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на 

повышение уровня их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в новой 

системе взаимоотношений. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов 
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деятельности педагогов, психологов и родителей в период первичной адаптации 

первоклассников. 

III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, 

испытывающими трудности в школьной адаптации. Работа в этом направлении 

осуществляется в течение второго полугодия 1-го класса и предполагаетследующее: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление 

групп школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных 

действий. 

2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по 

результатамдиагностики. 

3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся. Групповая и индивидуальная просветительская работа по 

проблеме профилактики профессиональнойдеформации; 

4. Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению 

психологических барьеров. 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позволит повысить 

его эффективность. Положения и рекомендации психологов могут  стать основой проведения 

мониторингов с целью оценки успешностиличностного и познавательного развития детей, 

позволит сохранить единство преемственности ступеней образовательной системы. Все эти 

мероприятия проводятся при наличии психолога в школе. В нашей школе нет психолога. 

Возможен вариант заключения договора с базовой школой. 

3.3.2. Финансовыеусловия реализацииосновнойобразовательнойпрограммы: 

- обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного начального общегообразования; 

- обеспечивают школе возможность исполнения требований ФГОСНОО; 

- обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включая внеурочнуюдеятельность; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, а также механизм их 

формирования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общегообразования. 

Задание учредителя должно обеспечивать соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых школой услуг с размерами направляемых на эти цели средствбюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми постановление администрации Алтайского края от 24.01.2014 г. № 22 «Об 

утверждении методики расчета нормативов бюджетного финансирования реализации  

образовательных программ и субвенций из краевого бюджета бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечение  

дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях Алтайскогокрая". 

В расходы включены: 
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средства на оплату труда (базовая и стимулирующая части заработной платы педагогического, 

административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, начисления на 

заработнуюплату); 

непосредственно связанные с обеспечением учебнойдеятельности расходы на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, учебного и компьютерного оборудования, 

ученической мебели (школьные парты, ученические стулья, классные доски, в том числе 

интерактивные), канцелярских товаров, периодических изданий для школьных библиотек, 

расходных материалов, расходы на оплату пользования Интернетом и на хозяйственные нужды 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальныхуслуг). 

Средства на стимулирование инновационной деятельности учитываются в объеме субвенций на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в общеобразовательных организациях. Распределение указанных средств утверждается 

распоряжением Администрации Алтайскогокрая. 

В объеме субвенции учтены расходы на выплаты денежного вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя. Педагогическим работникам денежное вознаграждение 

выплачивается в случае возложения на них, с их согласия, функций классногоруководителя. 

Размер вознаграждения устанавливается из расчета 1000 рублей за классное руководство в 

классе с  наполняемостью 14 человек и более в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности. В классах с наполняемостью менее установленной 

размер денежного вознаграждения определяется пропорционально численностиобучающихся.  

Педагогическому работнику, осуществляющему функции классного руководителя 

одновременновдвух и более классах, классах-комплектах, денежное вознаграждение 

устанавливается с учетом количества обучающихся в каждом классе,классе-комплекте. 

При изменении численности обучающихся сумма денежноговознаграждения пересматривается 

в течение финансовогогода. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трехуровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация); 

- общеобразовательнаяорганизация. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема средств на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными постановлением администрации Алтайского края, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

положением о формировании системы оплаты труда работников Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Велижанская средняя общеобразовательная школа» 

Панкрушихинского района Алтайского края. Размеры, порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплат и выплат за результативность инновационной деятельности 

определяются локальными нормативными актами школы. Распределение стимулирующих 

выплат и выплат за результативность инновационной деятельности проводится с учетом 

мнения профсоюзного комитеташколы. 

Финансирование на содержание имущества школы должно производиться в соответствии с 

Порядком расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация 

общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования» и содержание имущества муниципальных казенных 

общеобразовательных учреждений, утвержденным приказомучредителя. 
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На основе проведенного анализа материально-технических условий реализации 

образовательной программы начального общего образования школа проводит экономический 

расчет стоимости обеспечения требований ФГОС НОО и информирует об этомучредителя. 

В соответствии с Гражданским кодексов Российской Федерации, Федеральным законом от 

11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 

образовательная организация вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и юридическихлиц. 

 

3.3.3. Материально-техническиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должныобеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общегообразования; 

2) соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т.д.); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки ит.д.); 

- пожарной иэлектробезопасности; 

- требований охранытруда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитальногоремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательнойорганизации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы начального 

общего образования должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, предъявляемымк: 

- участку (территории) организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и ихоборудование); 

- зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность (высота и архитектура 

здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности при получении начального общего образования, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных 

кабинетах организации, осуществляющей образовательную деятельность, для активной 

деятельности,  отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации 

урочной и внеурочной учебнойдеятельности); 

- помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест,медиатеки); 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

- игровому и спортивномуоборудованию; 

- помещениям для медицинскогоперсонала; 

- мебели, офисному оснащению и хозяйственномуинвентарю; 
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- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного 

письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства,  

- технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители 

цифровойинформации). 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности должно обеспечивать 

возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет идр.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке идр.); 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционногоизмерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, наглядного 

представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковыхизображений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведенийискусства; 

- обработки материалов и информации с использованием технологическихинструментов; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратнойсвязью; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровыхтехнологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях ииграх; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий,экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательнуюдеятельность; 

- проведения массовых мероприятий, собраний,представлений; 

- организации отдыха ипитания. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности школа обеспечен мебелью, офисным оснащением, хозяйственным 

инвентарём. 

  В МКОУ «Велижанская сош » соблюдены санитарно-гигиенические нормы образовательного 

процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму и т.д.), санитарно-бытовые условия, пожарной и электробезопасности, требований 

охраны труда и т.д. 

   В учреждении функционируют БИЦ, 12 учебных кабинетов, в 8 кабинетах - интерактивная 

доска; имеется спортзал, спортивная площадка. Спортивные сооружения позволяют обеспечить 

проведение в соответствии с учебным планом 3 урока физкультуры в неделю в каждом классе.  

Школа расположена в просторном здании, имеет холодное водоснабжение, канализацию,  

столовую на 55 посадочных мест (в 2009г. модернизирована в рамках КПМО). Существуют все 

условия для создания эффективного образовательного пространства: имеется необходимый 

набор учебных кабинетов, в том числе: оборудованные кабинеты биологии, химии, физики; 

один компьютерный класс; кабинеты технологии; имеются спортивные сооружения 

(спортивный зал), оснащенный игровым, спортивным оборудованием и инвентарем.  В 

библиотеке имеется работающее средство для сканирования текстов (сканер). 

Оценка материально-технических условий реализации ООПНОО 
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№ Требования ФГОС, нормативных и локальныхактов Имеются в 

наличии/ 

необходим

о 1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочимиместами 5/0 
3 Игровое и спортивноеоборудование имеется 
4 Библиотека 1/0 
5 Актовыйзал 1/0 
6 Спортивный зал, бассейн, спортивная площадка для занятий спортом 

и оздоровительной  физкультуры,  в  которую  входят, 

волейбольная,футбольная и баскетбольная площадки, беговая 

дорожка. 

1/бассейн 

7 Автогородки 0/1 
8 Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания 

1/0 

9 Помещения для медицинскогоперсонала 0/1 

10 Административные и иные помещения, оснащенные 

необходимым оборудованием 

3/0 

11 Гардеробы, санузлы, места личнойгигиены Имеются 
13 Расходные материалам и канцелярским принадлежностям (бумага 

для ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и 

на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, носители 

цифровойинформации). 

Имеются 

 

Компонентыоснащения Необходимоеоборудование 

и оснащение 

Необходимо/ имеется 

1.Компоненты 

оснащениябиблиотеки 

Стеллажи длякниг имеются 
Читальныеместа имеются 6 
Компьютеры имеется 1 
Принтер имеется 1 
Учебный фонд 2172экз. 
Художественный фонд 2365экз 
Основной фонд 4537эк 

2. Компоненты оснащения 

спортивногозала 

Оборудование длязанятий 

гимнастикой 

Частично имеется 

Столыдлянастольного 

тенниса 

Имеется 2 

Оборудование для занятий 

спортивными играми 

имеется (футбол, 

волейбол, баскетбол) 

3.  Компонентыоснащения 

спортивной площадки 

Беговаядорожка 1/0 
Волейбольнаяплощадка 1/0 
Футбольнаяплощадка 1/0 
Баскетбольнаяплощадка 1/0 
Сектор для метаниямяча 1/0 
Яма для прыжков в длину 1/0 
Полосапрепятствий 0/1 
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4. Компоненты оснащения 

помещений дляпитания 

Обеденный зал, 

оснащенныемебелью 

имеется  

Пищеблоксподсобными 

помещениями 

имеется 

Оборудование имеется 

5. Комплект оснащения 

медицинскихкабинетов 

Оборудование 

медицинского и 

прививочного кабинетов 

согласнонормам 

Не имеется 

6. Комплект оснащения 

гардеробов 

Оборудование для хранения 

одежды с индивидуальными 

номерами, для хранения 

обуви. 

неимеется 

 

 



– 

 

 

 

 

 

 

Материальная база  

 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения  Число  Примечание 

Технические средства обучения    

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц,  

постеров и картинок.  12  Кабинеты  

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок.  

+  

начальной  

школы  

Телевизор  

 

1  

 

 

 

Аудиоцентр/ магнитофон.  2  

Просмотр 

видео и  

Мультимедийный проектор (по возможности).  5  

прослушиван 

ие  

Экспозиционный экран (по возможности)  4  аудио при  

 
  помощи  

Компьютер с колонками  4  компьютера  

Сканер  3   

Принтер/ МФУ  3  

доступен 

всем.  
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Фотокамера цифровая  

 

 

1  

 

 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК    

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)    

Учебно-методические комплекты по русскому языку для 1-4 

классов (программы, Учебники и др.)  

1 класс Канакина В. П., Горецкий В. Г.Русский язык  
 

 

 

Выданы 

учащимся  

2 класс Канакина В. П., Горецкий В. Г.Русский язык    

3 класс Канакина В. П., Горецкий В. Г.Русский язык    

4 класс Канакина В. П., Горецкий В. Г.Русский язык    

Стандарт начального образования по русскому языку.  +  У учителя  

Примерная программа начального образования по русскому языку.  
+   

Печатные пособия    

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, 

образцы письменных  +   

букв).  +  

 

Касса букв и сочетаний (по возможности)  
+   
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Таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте   

Словари 

хранятся в  

начального образования по русскому языку.  +  
библиотеке  

Наборы сюжетных и предметных картинок в соответствии с тематикой, 

определенной в  +  

Репродукции  

стандарте начального образования по русскому языку (в том числе и в 

цифровой форме).   

картин  

Словари всех типов по русскому языку.  +  

рассматриваю 

тся с 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, 

указанными в  

 

 

использование 

м  

стандарте начального образования по русскому языку (в том числе и в 

цифровой форме).  +  

ЭОР  

Экранно-звуковые пособия    

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения  +  

См. список 

ЭОР по  

Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте 

начального общего  +  предметам  

образования по русскому языку (по возможности). 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике, данной в стандарте обучения  

 

+  
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Игры и игрушки    

Куклы в русской (национальной) одежде и другие предметы 

окружающего мира ребенка,  +  

Национальна 

я  

передающие этнический облик русских и других представителей 

Российской Федерации.   

одежда и 

быт  

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: Дом, Зоопарк, 

Ферма,  +  изучается с  

Транспорт, Магазин, и др.)  +  

использован 

ием  

Настольные развивающие игры (типа "Эрудит") и др.  +  ЭОР  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ    

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)    

Учебно-методические комплекты по литературному чтению для 1- 

4 классов (программы,  

Учебникии др.)  

1 класс В.Г. Горецкий, В.А. Азбука   

 

 

 

 

 

 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В Литературное чтение  

2 класс Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В  

Литературное чтение  

3 класс Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В 

Литературное чтение  

 

 

 

 

Выданы 

учащимся  
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4 класс Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В  

Литературное чтение  

Стандарт начального образования по литературному чтению.  

 

+  

 

У учителя  

Примерная программа начального образования по литературному 

чтению.  +   

Печатные пособия    

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной 

в стандарте  +  Репродукции 

начального образования по литературному чтению и в программе 

обучения (в том числе в цифровой форме).  

 

 

 

картин  

рассматрива 

ются с  

Словари (по возможности всех типов) по литературному чтению..  +  

использован 

ием  

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения  +  

См. список 

ЭОР по  

Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте 

начального общего  +  предметам  

образования по русскому языку (по возможности). 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике, данной в стандарте обучения  

 

+  

 

 

 

 

Игры и игрушки    
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Куклы в русской (национальной) одежде и другие предметы 

окружающего мира ребенка,  +  

Национальна 

я  

передающие этнический облик русских и других представителей 

Российской Федерации.   

одежда и 

быт  

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: Дом, Зоопарк, 

Ферма,  +  изучается с  

Транспорт, Магазин, и др.)  +  

использован 

ием  

Настольные развивающие игры (типа "Эрудит") и др.  +  ЭОР  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ    

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)    

Учебно-методические комплекты по литературному чтению для 1- 

4 классов (программы,  

Учебникии др.)  

1 класс В.Г. Горецкий, В.А. Азбука   

 

 

 

 

 

 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В Литературное чтение  

2 класс Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В  

Литературное чтение  

3 класс Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В 

Литературное чтение  

 

 

 

 

 

 

Выданы 

учащимся  
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4 класс Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В  

Литературное чтение  

Стандарт начального образования по литературному чтению.  

 

+  

 

У учителя  

Примерная программа начального образования по литературному 

чтению.  +   

Печатные пособия    

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной 

в стандарте  +  Репродукции 

начального образования по литературному чтению и в программе 

обучения (в том числе в цифровой форме).  

 

 

 

картин  

рассматрива 

ются с  

Словари (по возможности всех типов) по литературному чтению..  +  

использован 

ием  

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения  +  

См. список 

ЭОР по  

Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте 

начального общего  +  предметам  

образования по русскому языку (по возможности). 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике, данной в стандарте обучения  

 

+  

 

 

 

 

Игры и игрушки    



– 

  

 

 

 

Куклы в русской (национальной) одежде и другие предметы 

окружающего мира ребенка,  +  

Национальна 

я  

передающие этнический облик русских и других представителей 

Российской Федерации.   

одежда и 

быт  

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: Дом, Зоопарк, 

Ферма,  +  изучается с  

Транспорт, Магазин, и др.)  +  

использован 

ием  

Настольные развивающие игры (типа "Эрудит") и др.  +  ЭОР  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ    

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)    

Учебно-методические комплекты по литературному чтению для 1- 

4 классов (программы,  

Учебникии др.)  

1 класс В.Г. Горецкий, В.А. Азбука   

 

 

 

 

 

 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В Литературное чтение  

2 класс Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В  

Литературное чтение  

3 класс Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В 

Литературное чтение  

 

 

 

 

 

 

Выданы 

учащимся  

 

 



– 

  

 

 

 

4 класс Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В  

Литературное чтение  

Стандарт начального образования по литературному чтению.  

 

+  

 

У учителя  

Примерная программа начального образования по литературному 

чтению.  +   

Печатные пособия    

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной 

в стандарте  +  Репродукции 

начального образования по литературному чтению и в программе 

обучения (в том числе в цифровой форме).  

 

 

 

картин  

рассматрива 

ются с  

Словари (по возможности всех типов) по литературному чтению..  +  

использован 

ием  

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

содержанием  +  ЭОР.  

обучения по литературному чтению (в том числе в цифровой форме).  

 

Книги 

хранятся в  

Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения. 

Портреты поэтов и писателей.  

+  

 

библиотеке.  

 

Экранно-звуковые пособия    

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений.  

+  

См. список 

ЭОР по  



– 

  

 

 

 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по 

возможности).  +  предметам  

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения (по возможности)  +  

 

 

 

Игры и игрушки    

Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины  +   

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Библиотечный фонд(книгопечатная продукция)    

  

 

 

 

 

Выданы 

учащимся  

Учебно-методические комплекты (УМК) по немецкому языку для  

2-4 классов  

2 класс И.Л. Бим,  Немецкийязык  

3 класс И.Л. Бим,  Немецкийязык  

4 класс И.Л. Бим,  Немецкийязык  

Стандарт начального образования по иностранному языку  

 

 

 

 

+  

 

 

 

 

 

Примерная программа начального образования по иностранному языку  
+  У учителя  

Печатные пособия    

Алфавит (настенная таблица)   +  Кабинет  



– 

  

 

 

 

Касса букв и буквосочетаний (по возможности)  

 

 +  

 

иностранног о 

языка  

 

Транскрипционные знаки (таблица)   +   

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 

материала,  

содержащегося в стандарте начального образования по иностранному 

языку  

 +  

 

 

 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

содержанием  +  ЭОР.  

обучения по литературному чтению (в том числе в цифровой форме).  

 

Книги 

хранятся в  

Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения. 

Портреты поэтов и писателей.  

+  

 

библиотеке.  

 

Экранно-звуковые пособия    

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений.  

+  

См. список 

ЭОР по  

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по 

возможности).  +  предметам  

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения (по возможности)  +  

 

 

 

Игры и игрушки    



– 

  

 

 

 

Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины  +   

 



– 

  

 

 

 

 



– 

  

 

 

 

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в  Книги  

 соответствии с основным   +  хранятся в  

 содержанием обучения).   +  библиотеке   

Детская справочная литература (справочники, атласы- 

 определители, энциклопедии)об     

окружающем мире (природе, труде людей, общественных явлениях и пр.).     

 Стандарт начального образования и документы по его реализации    У учителя   

 Методические пособия для учителя     

 Печатные пособия     

Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в  

соответствии с   +    программой обучения     

Плакаты по основным темам естествознания магнитные или иные  

 (природные сообщества   +    

 леса, луга, сада, озера и т.п.)     

Портреты выдающихся людей России (политических деятелей,  

военачальников,   +   писателей, поэтов, композиторов и др.).  

 Географические и исторические настенные карты   +   



– 

  

 

 

 

 Атлас географических и исторических карт   +   

 Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.)  +   

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства   

 Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные  См. список  

 ресурсы, соответствующие    ЭОР по  

 содержанию обучения, обучающие программы по предмету    предметам  

 Экранно-звуковые пособия    

См. список  

 Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой форме)    ЭОР по  

Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том  

 числе в цифровой форме)    предметам  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование    Термометры для измерения температуры воздуха, воды   + 

 Кабинеты  

начальной  

 Термометр медицинский   +  школы  

 Лупа   +   

 Компас   +   

Часы с синхронизированными стрелками   +   Микроскоп (цифровой по возможности)   +   



– 

  

 

 

 

Лабораторное оборудование для проведения опытов и  

демонстраций в соответствии с   +   содержанием обучения : для измерения веса (весы рычажные.весы  

пружинные, наборы     разновесов и т.д.), изучения свойств звука (камертоны, наушники     

и т.д.), проведения наблюдений за погодой (флюгер, компас и 

т.д.), по экологии  

(фильтры, красители  

пищевые и т.д.), измерительные приборы (в том числе цифровые) и т.п.  

Оборудование для уголка живой природы: аквариум, террариум, 

клетка для птиц, предметы ухода за растениями и животными 

Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+  

 

 

 

 

 

Модель "Торс человека" с внутренними органами   +   

Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения 

Макеты архитектурных сооружений, исторических памятников и т.п.  

+  

+  

  

 

Натуральные объекты  

Коллекции полезных ископаемых 

Коллекции плодов и семян растений 

Гербарии культурных и дикорастущих растений 

Живые объекты (комнатные растения, животные) 

+  

+  

+  

+  

  



– 

  

 

 

 

Игры и игрушки  

Настольные развивающие игры по тематике предмета "Окружающий 

мир" (лото, игры-путешествия и пр.). 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: Дом,  

Зоопарк, Ферма,Транспорт, Магазин, и др.) 

Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования 

+  

+  

  

МАТЕМАТИКА  

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов  

(программа, учебники, 

дидактические материалы и др.) 1 

класс Моро М. И.Математика  

2 класс Моро М. И.Математика  

3 класс Моро М. И.Математика  

4 класс Моро М. И.Математика  

Стандарт начального образования по математике.  

Примерная программа начального образования по математике 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с  

основными темами программы обучения  

Карточки с заданиями по математике для 1-4 классов (в том числе 

многоразового  

использования с возможностью самопроверки)  

 

 

 

 

 

+  

+  

+  

  

   



– 

  

 

 

 

Табель-календарь на текущий год  



– 

 

 

 

 

 

 

3.3.4. Информационно – методические условия реализации основной образовательной 

программы. 
Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность должна включать в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры,базыданных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных технологий 

(ИКТ), а также наличие служб поддержки примененияИКТ. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность должна обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) 

форме следующие видыдеятельности: 

- планирование образовательнойдеятельности; 

- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационныхресурсов; 

- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общегообразования; 

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых 

в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательнойдеятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и 

воспитанияобучающихся); 

- взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность,организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ 

и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской 

Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного 

и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями еѐосуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельностивключают: 

- параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общегообразования; 

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна быть обеспечена 

учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

основной образовательной программы начального общего образования на определенных 
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учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и 

воспитания. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя израсчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы 

начального общегообразования; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основной образовательной программы начального 

общегообразования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, должно также иметь доступ к 

печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данныхЭОР.  

Библиотека организации, осуществляющей образовательную деятельность, должна быть 

укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам 

учебного плана, а также иметь фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы должен включать детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно- библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общегообразования. 

Созданная ИОСшколы: 

№ Деятельность участников 

образовательногопроцесса 

Обеспечениедеятельности 
имеется 

 Технологические средства, информационные ресурсы, формы 

информационного взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

1. 

Создание и использование 

информации (в том числе запись и 

обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео 

сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети 

Интернет  идр.) 

Компьютеры, интерактивные доски, 

презентационное оборудование, 

акустические системы, доступа в 

Интернет 

 

 

2. 

Получение информации 

различными способами (поиск 

информации в сети Интернет,  

работа в библиотеке идр.) 

Локальная компьютерная сеть с доступом в 

Интернет, компьютеры, система 

контентной фильтрации 

 

 

 

 

3. 

Проведение экспериментов, в том 

числе с использованием учебного 

лабораторного\ оборудования, 

вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций 

основных математических и 

естественнонаучных объектов и 

явлений; цифрового (электронного) 

и традиционного измерения 

лабораторное оборудование, ЭОРы, 

компьютеры, проекторы 

 

 

4. 

Наблюдение (включая 

наблюдение 

микрообъектов),определение 

местонахождения,наглядного 

представления и анализаданных 

Цифровой микроскоп сПО, компьютеры, 

проекторы,лабораторное оборудование. 
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5. Использование цифровых планов и 

карт, спутниковыхизображений 

ЭОРы (цифровыекарты) 

 

6. 

Создание материальных объектов, 

в том числе произведений 

искусства. 

Художественноетворчество 

компьютеры, цифровой фотоаппарат 

 Использованием ручных,  

электрических и ИКТ-

инструментов. Обработка 

материалов и информации с 

использованием технологических 

инструментов 

 

7. Проектирование и 

конструирование, в том числе 

моделей с цифровым управлением 

и обратнойсвязью 

 

 

8. 

Исполнение, сочинение и 

аранжировка музыкальных 

произведений с применением 

традиционных инструментов и 

цифровыхтехнологий 

 

 

9. 

Планирование учебного процесса, 

фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов 

(выступлений, 

дискуссий,экспериментов) 

ПО для реализации планирования 

(Сетевой край.Образование»). 

Цифровойфотоаппарат 

 

 

 

10. 

Размещение своих материалов и 

работ в информационной среде 

образовательнойорганизации 

Автоматизированная информационная 

система (Сетевой край.Образование). 

Сайт школы. Файловый сервер с базой 

данныхучебных, методических и 

информационных материалов. 

 

 

11. 

Формирование личного опыта 

применения универсальных 

учебных действийвэкологически 

Ориентированнойсоциальной 

деятельности,развитие 

экологического мышления и 

экологическойкультуры 

 

 

12. 

Изучение правил дорожного 

движения с использованием игр, 

оборудования, а также 

компьютерныхтехнологий 

 

 

13. 

Проектирования и организации 

своей индивидуальной

 игрупповой 

деятельности, организации своего 

времени с использованиемИКТ 

Автоматизированная 

информационнаясистема (Сетевой 

край.Образование) 
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14. 

Реализациииндивидуальных 

образовательныхпланов 

обучающихся, осуществления их 

самостоятельной 

образовательнойдеятельности 

Автоматизированная 

информационнаясистема (Сетевой 

край.Образование). 

 

15. 

Планирования учебного процесса, 

фиксации его динамики, 

промежуточных и 

итоговыхрезультатов 

Автоматизированная 

информационнаясистема (Сетевой 

край.Образование). 

16. Обеспечения доступа

 вшкольной 

библиотеке кинформационным 

ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, 

коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к 

множительной технике для 

тиражирования учебных и 

методических тексто-графических 

и аудиовидеоматериалов    

результатов творческой,научно-

исследовательской и проектной 

деятельностиучащихся 

Компьютер с доступом в Интернет,  

возможностью работы с различной 

мультимедийной информацией 

Множительнаятехника 

 

 

 

 

17. 

Проведение массовых 

мероприятий, собраний, 

представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для 

массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации 

сценической работы, 

театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, 

освещением и 

мультимедиасопровождением 

Компьютер,проектор, 

звукоусилительныйкомплекс, световая 

техника 

18. Выпуск школьных печатных 

изданий, работа 

школьноготелевидения 

компьютер, принтер, сканер,  

 

19. 

Мониторинг 

здоровьяобучающихся 

 

 

 

 

20. 

Дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного 

процесса, 

дистанционноевзаимодействие 

образовательного учреждения с 

другими организациями 

социальнойсферы 

Автоматизированная 

информационная система 

(Сетевой край.Образование). 

Компьютеры, доступ в Интернет, сетевое 

оборудование 
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21. Реализацияобразовательной 

деятельности в целом 

Локальная компьютерная сеть и 

безопасный доступ в сеть Интернет.      

Компьютерыс ЭОРами и доступом в  

Интернет на уроках и во внеурочное 

время  уобучающихся. 

 Служба поддержки примененияИКТ 
 

22. 

Управление процессом развития 

ИОС школы, координацияработ 

 

23. Обеспечение работы сетевых 

сервисов, глобальных   и   

локальных   базданных, локальной 

компьютерной сети и 

Интернет 

Наличиетехников  

24. Обеспечение работыкомпьютерной 

техники иПО 

 

 

 

 

 

 

25. 

Обеспечение методической  

поддержки по применению средств 

ИКТ (консультирование, 

внутришкольное ПК, организация 

обмена опытом ит.п.) 

 

 

26. 

Обеспечение работы с 

информационными источниками, 

базами данных, например, 

электронным каталогам, а 

такжеЭОР 

 

 

Состояние информационного оснащения образовательногопроцесса 

№ п/п Наименованиересурса Количество 

ед. 

1. Компьютеры, всего в томчисле: 41 
2. - в кабинетах информатики иИКТ 13 
3. - в предметныхкабинетах 18 
4. - в административныхпомещениях 4 
5. - в библиотеке имедиацентре 2 
6. -ноутбук 14 
7. - с доступом кИнтернету 13 
9. Принтеры 12 
11. МФУ - многофункциональные устройствавво давывода 8 
12 Количество компьютеров в свободном доступе дляучащихся 2 
13 Количество компьютеров в свободном доступе для педагогов (кабинет 

АКС, библиотека) 

34 

14 Факс 0 
15 Интерактивныедоски 12 
16 Цифровые фотоаппараты 2 
17 Цифровыевидеокамеры 0 

18 Комплектыробототехники (ЛЕГО) 1 
19 Цифровыемикроскопы 1 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 
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№ 

п/п 

Предмет К

л

а

с

с  

Программа  Методическое 

пособие  

Учебник  оценочные 

средства 

1.  Русский 

язык/обуч

ение 

грамоте 

1 В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий, 

М.Н. Дементьева, 

Н.А. Стефаненко, 

М.В. Бойкина. 

Русский язык. 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». 1-4 

классы. М., 

Просвещение, 

2021 г. 

В.Г. Горецкий,  

Н.М. Белянкова. 

Обучение 

грамоте. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками.  

Пособие для 

учителей 

общеобразовате

льных 

учреждений. М., 

Просвещение, 

2012 г 

 

В.П. Канакина 

«Русский язык». 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 

М., 

Просвещение, 

2017 г. 

В.Г. Горецкий, 

В.А. 

Кирюшкина, 

Л.А. 

Виноградская, 

М.В. Бойкина 

«Азбука». 

Учебник для ОО 

в двух частях. 

М. 

Просвещение, 

2019 г. 

 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г  

Русский язык. 1 

класс. (ФГОС) - 

М.: 

Просвещение, 

2015  

 

В.П. Канакина, Г.С. 

Щёголева. Русский 

язык. Сборник 

диктантов и 

творческих работ. 

1-2 класс. М., 

Просвещение, 2015 

г. 

2.  Русский 

язык 

2 Школа России" 

Сборник рабочих 

программ 1-4 

классы. Пособие 

для учителей 

начальных 

классов.  

Русский язык 

Рабочие 

программы.. 

Горецкий В.Г, 

М.В.Бойкина,  

Канакина В.П.. 

Предметная линия 

учебников 

системы «Школа 

России». 1-4 

классы М.: 

Просвещение, 

2021 г. 

Русский язык. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 2 

класс. (в двух 

частях)  

Канакина В.П. 

Москва  

Просвещение 

2017г. 

 

 Русский язык. 2 

класс . Учебник 

для 

общеобразовате

льных 

учреждений. В 2 

частях/ В.П 

Канакина., В. Г. 

Горецкий.  

Москва 

Просвещение, 

2017 г 

Русский язык. 

Сборник диктантов 

и творческих работ 

1-2 классы: пособие 

для учителей 

общеобразовательн

ых организаций/ 

В.П.Канакина, 

С.Г.Щёголева.- 

Москва  

Просвещение 2014 

г 

3.  Русский 

язык 

3 Школа России" 

Сборник рабочих 

программ 1-4 

классы. Пособие 

Русский язык. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

 Русский язык. 3 

класс . Учебник 

для 

общеобразовате

Русский язык. 

Сборник диктантов 

и творческих работ 

3-4 классы: пособие 
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для учителей 

начальных 

классов. 

Программа  

Русский язык. 

Канакина В.П. 

Москва: 

Просвещение. 

2021 г 

разработками. 3 

класс. (в двух 

частях)  

Канакина В.П. 

Москва  

Просвещение 

2017г. 

 

льных 

учреждений. В 2 

частях/ В.П 

Канакина., В. Г. 

Горецкий.  

Москва 

Просвещение, 

2015 г 

для учителей 

общеобразовательн

ых организаций/ 

В.П.Канакина, 

С.Г.Щёголева.- 

Москва  

Просвещение 2015 

г 

4.  Русский 

язык 

4 Русский язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

системы «Школа 

России». 1—4 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций/[В. 

П. Канакина, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Бойкина и др.]. — 

М.: Просвещение, 

2021. — 340 с. 

Русский язык. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 4 

класс : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / В. 

П. Канакина. — 

3-е изд., доп. — 

М. : 

Просвещение, 

2017. — 351 с. 

— (Школа 

России). 

 

 

Русский язык. 4 

класс. Учеб.для 

общеобразоват.о

рганизаций в 2 

частях часть 1\ 

Канакина В П.,  

В.Г. Горецкий. – 

6 –е издание. –

М.: 

Просвещение, 

2016 г. 

Русский язык. 4 

класс. Учеб.для 

общеобразоват.о

рганизаций в 2 

частях часть 2\ 

Канакина В Г., 

В.Г. Горецкий. – 

6 –е издание. –

М.: 

Просвещение, 

2016 г. 

Русский язык. 

Сборник диктантов 

и творческих работ. 

3-4 классы: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций.\В.П. 

Канакина, Г.С. 

Щеглова. - М.: 

Просвещение, 2015 

г. 

5.  Литерату

рное 

чтение  

1 Л.Ф Климанова, 

М.В. Бойкина 

«Литературное 

чтение» 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

россии» 1-4 

классы. М., 

Просвещение, 

2021 г. 

Н.А. 

Стефаненко 

«Литературное 

чтение». 

Методические 

рекомендации. 

Учебное 

пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций. М., 

Просвещение, 

2017 г. 

Климанова Л.Ф., 

Голованова 

М.В., Горецкий 

В.Г. 

Литературное 

чтение. 1 класс. 

В 2 частях. 

(ФГОС). – М.: 

Просвещение, 

2013 

 

6.  Литерату

рное 

чтение 

2 «Школа России» 

Сборник рабочих 

программ 1-4 

классы.  Пособие 

для учителей 

начальных 

классов.  

Литературное 

чтение.  Рабочие 

программы. 

Методические 

рекомендации. 

Литературное 

чтение.2 класс. 

Стефаненко 

Н.А. «Школа 

России». 

Пособие для 

учителей 

общеобразовате

Литературное 

чтение. 2 класс. 

Учебник для 

общеобразовате

льных 

учреждений. В 2 

частях/Л.Ф.Кли

манова, 

В.Г.Горецкий. 

М.В.Голованова 
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Предметная линия 

учебников 

системы «Школа 

России». 1-4 

классы, 

Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина. М.: 

Просвещение, 

2021 г. 

льных 

организаций. 

Москва 

«Просвещение» 

2017 

 

и др- Москва  

Просвещение 

2012 г 

7.  Литерату

рное 

чтение 

3 «Школа России» 

Сборник рабочих 

программ 1-4 

классы.  Пособие 

для учителей 

начальных 

классов.  

Программа  

«Литературное 

чтение» 3 класс.  

Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В.. 

Москва. 

Просвещение. 

2021 г. 

Методические 

рекомендации. 

Литературное 

чтение.3 класс. 

Стефаненко 

Н.А. «Школа 

России». 

Пособие для 

учителей 

общеобразовате

льных 

организаций. 

Москва 

«Просвещение» 

2017 

 

Литературное 

чтение. 3 класс. 

Учебник для 

общеобразовате

льных 

учреждений. В 2 

частях/Л.Ф.Кли

манова, 

В.Г.Горецкий. 

М.В.Голованова 

и др- Москва  

Просвещение 

2014 г 

 

8.  Литерату

рное 

чтение 

4  Авторская 

программа по 

учебному 

предмету. 

Литературное 

чтение. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

системы «Школа 

России». 1-4 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных организаций/ 

Л.Ф. Климанова, 

М.В. Бойкина.- 

М.: Просвещение, 

2021.-128 

Литературное 

чтение. 

Методические 

рекомендации. 4 

класс  : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций   / 

Н. А. 

Стефаненко, Е. 

А. Горелова. — 

3-е изд. — М.   : 

Просвещение, 

2019. — 189 с. 

Литературное 

чтение. 4 класс. 

Учеб.общеобраз

оват. 

организаций в 

комплекте с 

аудиоприл. на 

электрон. 

Носителе. В 2 ч. 

Ч.1\ [Л.Ф. 

Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. 

Голованова и 

др.]. – 3 –е изд. – 

М.: 

Просвещение, 

2015 г. 

Литературное 

чтение. 4 класс. 

Учеб.общеобраз

оват. 

организаций в 

комплекте с 

аудиоприл. на 

электрон. 

Носителе. В 2 ч. 

Ч.2\ [Л.Ф. 

Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. 
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Голованова и 

др.]. – 3 –е изд. – 

М.: 

Просвещение, 

2015 г 

9.  Литерату

рное 

чтение на 

родном 

языке 

(русском) 

2

-

4 

Программа по 

учебному 

предмету 

«Литературное 

чтение на родном 

языке» 

 1-4 классы. 

Л. В. Поворознюк, 

КГБУДПО 

«АКИПКРО», 

Барнаул, 2019 

 Программа по 

учебному 

предмету 

«Литературное 

чтение на 

родном языке» 

 1-4 классы. 

Л. В. 

Поворознюк, 

КГБУДПО 

«АКИПКРО», 

Барнаул, 2019 

 

10.  Родной 

язык 

(русский) 

2

-

4 

Программа по 

учебному 

предмету «Родной 

(русский) язык» 

 (2 года обучения) 

1-4 классы. 

Л. В. Поворознюк, 

КГБУДПО 

«АКИПКРО», 

Барнаул, 2019 

 
 

Программа по 

учебному 

предмету 

«Родной 

(русский) язык» 

 (2 года 

обучения) 

1-4 классы. 

Л. В. 

Поворознюк, 

КГБУДПО 

«АКИПКРО», 

Барнаул, 2019 

 

11.  Родной 

язык 

(русский) 

1 Примерные 

рабочие 

программы. 1–4 

классы : учеб. Р89 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / [О. 

М. Александрова 

и др.] под ред. О. 

М. 

Александровой. – 

М. : Просвещение, 

2020. 

Русский родной 

язык : 1 класс : 

методическое 

пособие / [О. М. 

Александрова,  

М. И. 

Кузнецова, Л. В. 

Петленко и др. ; 

под ред. О. М. 

Александровой]. 

– М. : Учебная 

литература, 

2018. 

О.М.Александро

ва, 

Л.А.Вербицкая. 

Русский родной 

язык. Учебник 

для учащихся 

общеобразовате

льных 

учреждений, 1 

класс.,– М. 

:Просвещение 

,2019 год 

 

2 Русский родной 

язык : 2 класс : 

методическое 

пособие / [О. М. 

Александрова,  

М. И. 

Кузнецова, Л. В. 

Петленко и др. ; 

под ред. О. М. 

О.М.Александро

ва, 

Л.А.Вербицкая. 

Русский родной 

язык. Учебник 

для учащихся 

общеобразовате

льных 

учреждений, 2 
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Александровой]. 

– М. : Учебная 

литература, 

2018. 

класс.,– М. : 

Просвещение  

2019 год 

3 Русский родной 

язык : 3 класс : 

методическое 

пособие / [О. М. 

Александрова,  

М. И. 

Кузнецова, Л. В. 

Петленко и др. ; 

под ред. О. М. 

Александровой]. 

– М. : Учебная 

литература, 

2018. 

О.М.Александро

ва, 

Л.А.Вербицкая. 

Русский родной 

язык. Учебник 

для учащихся 

общеобразовате

льных 

учреждений, 3 

класс.,– М. 

:Просвещение 

,2019 год 

 

4 Русский родной 

язык : 4 класс : 

методическое 

пособие / [О. М. 

Александрова,  

М. И. 

Кузнецова, Л. В. 

Петленко и др. ; 

под ред. О. М. 

Александровой]. 

– М. : Учебная 

литература, 

2018. 

О.М.Александро

ва, 

Л.А.Вербицкая. 

Русский родной 

язык. Учебник 

для учащихся 

общеобразовате

льных 

учреждений, 4 

класс.,– М. 

:Просвещение 
,2019 год 

 

12.  Немецкий 

язык 

2 И.Л. Бим. Л.И. 

Рыжова. 

Немецкий язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников .Л. 

Бим, 

М.Просвещение 

2013 

Немецкий язык. 
Книга для 
учителя. 2класс: 
пособие для 
общеобразоват
ельных 
учреждений. 
И.Л.Бим,Л.И. 
Рыжова, 

Л.В.Садомова, 

,М.:Просвещени

е,2015 

Немецкий 
язык. 2класс. 
Учебник для 
общеобразова
тельных 
учреждений.в 
2ч 
И.Л.Бим,Л.И. 
Рыжова, ,изд-
во 
М.:Просвещен
ие2015 

 

13.  Немецкий 

язык 

3 И.Л. Бим. Л.И. 

Рыжова. 

Немецкий язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников .Л. 

Бим, 

М.Просвещение 

2013 

Немецкий язык. 
Книга для 
учителя. 3 
класс: пособие 
для 
общеобразоват
ельных 
учреждений. 
И.Л.Бим,Л.И. 
Рыжова, 

Л.В.Садомова, 

Немецкий 
язык. 3 класс. 
Учебник для 
общеобразова
тельных 
учреждений.в 
2ч 
И.Л.Бим,Л.И. 
Рыжова, ,изд-
во 
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,М.:Просвещени

е,2015 
М.:Просвещен
ие2015 

14.  Немецкий 

язык 

4 И.Л. Бим. Л.И. 

Рыжова. 

Немецкий язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников .Л. 

Бим, 

М.Просвещение 

2013 

Немецкий язык. 
Книга для 
учителя. 4 
класс: пособие 
для 
общеобразоват
ельных 
учреждений. 
И.Л.Бим,Л.И. 
Рыжова, 

Л.В.Садомова, 

,М.:Просвещени

е,2015 

Немецкий 
язык 4класс. 
Учебник для 
общеобразова
тельных 
учреждений.в 
2ч 
И.Л.Бим,Л.И. 
Рыжова, ,изд-
во 
М.:Просвещен
ие2015 

 

15.  Математи

ка 

1 М.И. Моро, М.А. 

Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.И. 

Волкова, С.В. 

Степанова. 

Программа по 

предмету 

«Математика». 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

россии». 1-4 

классы. М., 

Просвещение, 

2014 г. 

М.А. Бантова, 

Г.В. 

Бельтюкова, 

С.И. Волкова, 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 

Учебное 

пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций. 1 

класс. М., 

Просвещение, 

2017  г. 

Моро М.И., 

Волкова С.И., 

Стеапнова С.В. 

и др.  

Математика. В 2 

частях.  – М.: 

Просвещение, 

2019 

«Математика. 

Контрольные 

работы». 

С.И.Волкова. 

Издательство 

«Просвещение» 

2015 г 

 

16.  Математи

ка  

2 «Школа России» 

Сборник рабочих 

программ 1-4 

классы. Пособие 

для учителей 

начальных 

классов.  

Математика.  

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

системы «Школа 

России». 1-4 

классы, Моро М. 

И., Волкова С. И., 

Степанова С. В. и 

др. М.: 

Просвещение, 

2016 г. 

Методические 

рекомендации. 

Математика.2 

класс. «Школа 

России». 

Пособие для 

учителей 

общеобразовате

льных 

организаций. 

Москва 

«Просвещение» 

2017 

 

Математика. 2 

класс. Учебник 

для 

общеобразовате

льных 

организаций с 

приложением на 

электронном 

носителе. В 2 

частях/М.А. 

Моро, М.А.  

Бантова,  Г.В. 

Бельтюкова и 

другие. Москва. 

Просвещение. 

2014 г.; 

 

«Математика. 

Контрольные 

работы». 

С.И.Волкова. 

Издательство 

«Просвещение» 

2015 г 

 

17.  Математи

ка  

3 «Школа России» 

Сборник рабочих 

программ 1-4 

Методические 

рекомендации. 

Математика.3 

Математика. 3 

класс. Учебник 

для 

 «Математика. 

Контрольные 

работы». 
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классы. Пособие 

для учителей 

начальных 

классов. 

Программа 

«Математика» 3 

класс.  М. И. 

Моро, М.А. 

Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.И. 

Волкова, С.В. 

Степанова. 

Москва. 

Просвещение.    

2014 г.; 

класс. «Школа 

России». 

Пособие для 

учителей 

общеобразовате

льных 

организаций. 

Москва 

«Просвещение» 

2017 

 

общеобразовате

льных 

организаций с 

приложением на 

электронном 

носителе. В 2 

частях/М.А. 

Моро, М.А.  

Бантова,  Г.В. 

Бельтюкова и 

другие. Москва. 

Просвещение.    

2014 г.; 

 

С.И.Волкова. 

Издательство 

«Просвещение» 

2015 г 

 

18.  Математи

ка 

4 Математика. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

системы «Школа 

России». 1 – 4 

классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций \ 

[М.И. Моро, 

С.И.Волкова, 

С.В.Степанова и 

др.] – 2-е изд. 

Перераб. – М.: 

Просвещение, 

2016. – 124 с. 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 4 

класс: учебное 

пособие для 

общеобразовате

льных  

организаций / 

[С. И. Волкова, 

С. В. Степанова, 

М. А. Бантова и 

др.]. — 2-е изд., 

дораб. — М. : 

Просвещение, 

2017. —  208 с. 

 

Математика. 4 

класс. 

Учеб.общеобраз

оват. 

организаций. В 2 

ч. Ч.1 \ [М.И. 

Моро, М.А. 

Бантова, В.Г. 

Бельтюкова и 

др.] – 4-е изд. – 

М.: 

Просвещение, 

2015г. 

 Математика. 4 

класс. 

Учеб.общеобраз

оват. 

организаций. В 2 

ч. Ч.2 \ [М.И. 

Моро, М.А. 

Бантова, В.Г. 

Бельтюкова и 

др.] – 4-е изд. – 

М.: 

Просвещение, 

2015г. 

 

С.И. Волкова. 

Математика.Контро

льные работы 1 – 4 

класс, пособие для 

учителей 

общеобраз. 

организаций. М,: 

Просвещение, 

2014г. 

 

19.  Окружаю

щий мир 

1 А.А. Плешаков. 

Программа по 

предмету 

«Окружающий 

мир». Сборник 

рабочих программ 

«Школа России». 

1-4 классы. М, 

Просвещение, 

2014 г. 

А.А. Плешаков, 

М.А. Ионова, 

О.Б. Кирпичева, 

А.Е. Соловьева. 

Окружающий 

мир. 

Методические 

рекомендации. 1 

класс. Пособие 

для учителей 

общеобразовате

льных 

Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир. В 2 частях. 

– М.: 

Просвещение, 

2019 
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организаций. М., 

Просвещение, 

2014 г. 

20.  Окружаю

щий мир  

2 Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 1-4 

классы. Пособие 

для учителей 

начальных 

классов.  

Окружающий 

мир.                        

Примерные 

рабочие 

программы. 

Плешаков А. А. 

Предметная линия 

учебников 

системы «Школа 

России». 1-4 

классы М.: 

Просвещение, 

2014 г. 

Методические 

рекомендации. 

Окружающий 

мир. 2 класс. 

А.А.Плешаков, 

Н. М. Белянкова, 

А.Е.Соловьёва 

Пособие для 

учителей 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

Москва 

«Просвещение» 

2014 

 

Окружающий 

мир. 2 класс. 

Учебник для 

общеобразовате

льных 

учреждений с 

приложением на 

электронном 

носителе. В 2 

частях/ 

А.А.Плешаков, 

Москва 

«Просвещение» 

2014 

 

21.  Окружаю

щий мир  

3 Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 1-4 

классы. Пособие 

для учителей 

начальных 

классов. 

Программа  

«Окружающий 

мир» 3 класс.  

А.А.Плешаков.. 

Москва. 

Просвещение. 

2014 г.; 

Методические 

рекомендации. 

Окружающий 

мир. 3 класс. 

А.А.Плешаков, 

Н. М. Белянкова, 

А.Е.Соловьёва 

Пособие для 

учителей 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

Москва 

«Просвещение» 

2014 

 

Окружающий 

мир. 3 класс. 

Учебник для 

общеобразовате

льных 

учреждений с 

приложением на 

электронном 

носителе. В 2 

частях/ 

А.А.Плешаков, 

Москва 

«Просвещение» 

2014 

 

22.  Окружаю

щий мир 

4 Окружающий 

мир. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

системы «Школа 

России». 1-4 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений 

\А.А.Плешаков. 2-

е изд. – М.: 

Просвещение, 

2014. – 223 с. 

Окружающий 

мир. 

Методические 

рекомендации. 4 

класс : пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций / А. 

А. Плешаков, Е. 

А. Крючкова, А. 

Е. Соловьева. — 

2-е изд. — М. : 

Просвещение, 

2015. — 127 

Окружающий 

мир. 4 класс. 

Учеб.для 

общеобразоват 

организаций. В 2 

ч. Ч.1\А.А. 

Плешаков, Е.А. 

Крючкова. – 4-е 

изд. – М.: 

Просвещение, 

2015 г. 

Окружающий 

мир. 4 класс. 

Учеб.для 

общеобразоват 
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 организаций. В 2 

ч. Ч.2\А.А. 

Плешаков, Е.А. 

Крючкова. – 4-е 

изд. – М.: 

Просвещение, 

2015 г. 

23.  Изобрази

тельное 

искусство 

1 Б.М. Неменский, 

Л.А. Неменская, 

Н.А. Горяева, О.А. 

Коблова, Т.А. 

Мухина. 

Изобразительное 

искусство. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б.М. 

Неменского. 1-4 

классы. Пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных учреждений. 

М., Просвещение, 

2016 г 

Б.М. Неменский, 

Л.А. Неменская, 

Е.И. Коротеева и 

др. Уроки 

изобразительног

о искусства. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

классы. М, 

Просвещение, 

2016 г. 

Неменская Л. А. 

/ Под редакцией 

Неменского Б. 

М. 

Изобразительно

е искусство. Ты 

изображаешь, 

украшаешь и 

строишь. 

Учебник 1 класс. 

М. 

Просвещение, 

2012 г. 

 

24.  Изобрази

тельное 

искусство   

2 Изобразительное 

искусство. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией 

Б.Неменского 1-4 

классы: пособие 

для 

учителей/Б.М.нем

енский, Л.А. 

Неменская. 

М.:Просвещение, 

2015 

 

Уроки 

изобразительног

о искусства. 

Поурочные 

разработки. 1—4 

классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

[Б. М. 

Неменский, Л. 

А. Неменская, Е. 

И. Ко ротеева и 

др.] ; под ред. Б. 

М. Неменского. 

— Москва : 

Просвещение, 

2016 

Искусство 

вокруг нас . 

Учебник для 2 

класса 

начальной 

школы./Н.А. 

Горяева, 

Л.А.Неменская, 

А.С.Питерских и 

другие; Под 

редакцией Б.М. 

Неменского. 

Москва 

«Просвещение» 

2005 

 

25.  Изобрази

тельное 

искусство   

3 «Школа России» 

Сборник рабочих 

программ 1-4 

классы .Пособие 

для учителей 

начальных 

классов. 

Программа  

«Изобразительное 

искусство » 3 

Уроки 

изобразительног

о искусства. 

Поурочные 

разработки. 1—4 

классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

[Б. М. 

Искусство 

вокруг нас . 

Учебник для 3 

класса 

начальной 

школы./Н.А. 

Горяева, 

Л.А.Неменская, 

А.С.Питерских и 

другие; Под 
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класс  под ред. 

Б.М. Неменского.  

Москва. 

Просвещение.    

2014 г.; 

Неменский, Л. 

А. Неменская, Е. 

И. Ко ротеева и 

др.] ; под ред. Б. 

М. Неменского. 

— Москва : 

Просвещение, 

2016 

редакцией Б.М. 

Неменского. 

Москва 

«Просвещение» 

2005 

26.  Изобрази

тельное 

искусство 

4 Изобразительное 

искусство. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б.М. 

Неменского. 1-4 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций \ 

[Б.М. Неменский, 

Л.А. Неменская, 

Н.А. Горяева и 

др.]; под 

редакцией Б.М. 

Неменского. – 6-е 

изд. – 

М.:Просвещение, 

2016. – 128 с. 

Уроки 

изобразительног

о искусства. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

класс.\[Б.Н.  

Неменский, Л.А. 

Неменская, Е.И. 

Коротеева]; под 

ред. Б.Н. 

Неменского – 2-

е изд. М.: 

Просвещение, 

2016 г. 

Изобразительно

е искусство. 

Каждый народ - 

художник. 4 

класс./Л.А. 

Неменская; под 

ред. Б.М. 

Неменского.-М.: 

Просвещение, 

2014. 

 

27.  Технолог

ия 

1 Н.И. Роговцева, 

С.В. Анащенкова. 

«Технология». 

Сборник Рабочих 

программ. 

«Школа России». 

М., Просвещение, 

2014 г 

Н.В. Шипилова, 

Н.И. Роговцева, 

С.В. 

Анащенкова 

Технология. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 1 

класс. М., 

Просвещение, 

2014 г. 

Н.И. Роговцева, 

Н.В. Богданова.  

Технология. 1 

класс. Учебник  

для 

общеобразовате

льных 

учреждений.  

М., 

Просвещение, 

2011 г. 

 

28.  Технолог

ия  

2 Н.И. Роговцева, 

С.В. Анащенкова. 

«Технология». 

Сборник Рабочих 

программ. 

«Школа России». 

М., Просвещение, 

2014 г 

Н.В.Шипилова, 

Н.И.Роговцева, 

С.В.Анащенкова

. 

ТехнологияМето

дическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 2 

класс. Пособие 

для учителей 

общеобразовате

льных 

Технология. 2 

класс. Учебник 

для 

общеобразовате

льных 

учреждений/ 

Н.И. Роговцева, 

Н.В. Богданова, 

Н.В. 

Добромыслова.- 

Москва : 

Просвещение, 

2011 

 



381 

– 

 

учреждений. 

Москва 

«Просвещение» 

2013 

29.  Технолог

ия  

3 «Школа России» 

Сборник рабочих 

программ 1-4 

классы .Пособие 

для учителей 

начальных 

классов. 

Технология. 

Рабочая 

программа.1-4 

классы. Авторы: 

Роговцева Н.Н., 

Анащенкова С.В.,  

Москва. 

Просвещение. 

2014 г.; 

Технология. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 3 

класс. 

Н.В.Шипилова, 

Н.И.Роговцева, 

С.В.Анащенкова

. «Школа 

России». 

Пособие для 

учителей 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

Москва 

«Просвещение» 

2013 

 

Технология. 3 

класс. Учебник 

для 

общеобразовате

льных 

учреждений/ 

Н.И. Роговцева, 

Н.В. Богданова, 

Н.В. 

Добромыслова.- 

Москва : 

Просвещение, 

2011 

 

30.  Технолог

ия 

4 Технология. 

рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

системы 

«Перспектива». 1- 

4 классы: пособие 

для учителей 

общеобразов. 

учреждений \ 

Н.И.Роговцева, 

С.В. Анащенкова. 

– 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 

2014. – 74 с.  

Технология. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками 4 

класс: пособие 

для учителей 

общеобразовате

льных 

учреждений 

\Н.В. Шипилова, 

Н.И. Роговцева, 

С.В. 

Анащенкова; 

М.: 

Просвещение, 

2013  

Технология. 4 

класс: учебник 

для 

общеобразоват. 

учреждений 

\[Н.И. 

Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. 

Шипилова, С.В. 

Анащенкова] 

изд-во 

«Просвещение». 

– 

М.:Просвещение

, 2011 г.  

 

 

31.  Физическ

ая 

культура  

1 Рабочие 

программы. А.П. 

Матвеев 

Физическая 

культура 

Предметная линия 

учебников А.П. 

Матвеева 1-4  

классы. 

Просвещение 2013 

год 

Уроки 

физической 

культуры. 

Методические 

рекомендации. 

1-4 классы/ А.П. 

Матвеев. –М.: 

Просвещение, 

2012. 

Физическая 

культура. 1 

класс: учебник 

для 

общеобразовате

льных 

организаций/  

А.П. Матвеев; 

«Просвещение». 

– М. : 

Просвещение,  

2013 

 

32.  Физическ 2 Рабочие Уроки Физическая  
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ая 

культура  

программы. А.П. 

Матвеев 

Физическая 

культура 

Предметная линия 

учебников А.П. 

Матвеева 1-4  

классы. 

Просвещение 2013 

год 

физической 

культуры. 

Методические 

рекомендации. 

1-4 классы/ А.П. 

Матвеев. –М.: 

Просвещение, 

2012. 

культура. 2 

класс: учебник 

для 

общеобразовате

льных 

организаций/  

А.П. Матвеев; 

«Просвещение». 

– М. : 

Просвещение,  

2013 

33.  Физическ

ая 

культура  

3 Рабочие 

программы. А.П. 

Матвеев 

Физическая 

культура 

Предметная линия 

учебников А.П. 

Матвеева 1-4  

классы. 

Просвещение 2013 

год 

Уроки 

физической 

культуры. 

Методические 

рекомендации. 

1-4 классы/ А.П. 

Матвеев. –М.: 

Просвещение, 

2012. 

Физическая 

культура. 3-4 

класс: учебник 

для 

общеобразовате

льных 

организаций/  

А.П. Матвеев; 

«Просвещение». 

– М. : 

Просвещение,  

2013 

 

34.  Физическ

ая 

культура  

4 Рабочие 

программы. А.П. 

Матвеев 

Физическая 

культура 

Предметная линия 

учебников А.П. 

Матвеева 1-4  

классы. 

Просвещение 2013 

год 

Уроки 

физической 

культуры. 

Методические 

рекомендации. 

1-4 классы/ А.П. 

Матвеев. –М.: 

Просвещение, 

2012. 

Физическая 

культура. 3-4 

класс: учебник 

для 

общеобразовате

льных 

организаций/  

А.П. Матвеев; 

«Просвещение». 

– М. : 

Просвещение,  

2013 

 

35.  Музыка  1 Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская, 

Т.С. Шмагина. 

Музыка.  Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. 

Критской. 1-4 

классы. Пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных организаций. 

М. Просвещение, 

2013 г.  

Е.Д.Критская, 

Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина. 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

классы. М. 

Просвещение. 

2014 г. 

Е.Д.Критская, 

Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина. 

Музыка. 

Учебник – 

тетрадь для 

учащихся 

начальной 

школы. 1 класс. 

М., 

Просвещение. 

2010 г. 

 

36.  Музыка  2 Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская, 

Т.С. Шмагина. 

Музыка.  Рабочие 

Е.Д.Критская, 

Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина. 

Уроки музыки. 

Е.Д.Критская, 

Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина. 

Музыка. 
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программы. 

Предметная линия 

учебников Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. 

Критской. 1-4 

классы. Пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных организаций. 

М. Просвещение, 

2013 г.  

Поурочные 

разработки. 1-4 

классы. М. 

Просвещение. 

2014 г. 

Учебник  для 

учащихся 2  

класса 

начальной 

школы. М., 

Просвещение. 

2011г. 

37.  Музыка  3 Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская, 

Т.С. Шмагина. 

Музыка.  Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. 

Критской. 1-4 

классы. Пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных организаций. 

М. Просвещение, 

2013 г.  

Е.Д.Критская, 

Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина. 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

классы. М. 

Просвещение. 

2014 г. 

Е.Д.Критская, 

Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина. 

Музыка. 

Учебник  для 

учащихся 3  

класса 

начальной 

школы. М., 

Просвещение. 

2011г. 

 

38.  Музыка  4 Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская, 

Т.С. Шмагина. 

Музыка.  Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. 

Критской. 1-4 

классы. Пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных организаций. 

М. Просвещение, 

2013 г.  

Е.Д.Критская, 

Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина. 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

классы. М. 

Просвещение. 

2014 г. 

Е.Д.Критская, 

Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина. 

Музыка. 

Учебник  для 

учащихся 4  

класса 

начальной 

школы. М., 

Просвещение. 

2011г. 

 

39.  ОРКСЭ 4 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Сборник рабочих 

программ. 4 класс. 

А.Я. Данилюк, 

Т.В. Емельянова, 

О.Н. Марченко. 

Просвещение, 

2014 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Методическое 

пособие 4 класс. 

А.И. 

Шемшурина. 

Просвещение, 

2015 

А.В. 

Кураев.Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России. 

Основы 

православной 

культуры, 

учебник для 

общеобр. 

Учрежден., М. 

просвещение, 
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2012 

 

 

3.3.5. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП НОО 

Система условий реализации ООП Учреждения базируется на результатах проведенной 

в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей:  

-анализ имеющихся в Учреждении условий и ресурсов реализации ООП НОО;  

-установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы Учреждения, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

 -выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

-разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 -разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий.  

Для достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися 

Учреждения необходимо обеспечить  

-обновление нормативно-правовой базы Учреждения;  

-внесение изменений и дополнений в ООП НОО в соответствии с документами 

Минобрнауки РФ; - повышение квалификации всех педагогов, работающих на уровне 

начального общего образования каждые 3 года;  

-регулярное информирование родителей (законных представителей) и общественности в 

соответствии с основными приоритетами ООП НОО; -ведение мониторинга достижений 

обучающихся в соответствии с основными приоритетами ООП НОО; -укрепление 

материально -технической базы Учреждения.  

 

 

3.3.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

ООП НОООпределяя в качестве главных составляющих нового качества общего 

образования уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также 

улучшение условий образовательного процесса и повышение содержательности 

реализуемой ООП НОО, механизмы достижения целевых ориентиров направлены на 

решение следующих задач:  

- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в 

школу;  

- совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки качества их 

труда;  

- совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных 

условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН;  

- оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки  

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС 

НОО;  

- развитие информационной образовательной среды;   

- повышение энергоэффективности при эксплуатации здания;  

- создание и развитие системы мониторинга качества образования  образовательного 

учреждения;  
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- создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого уровня 

готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через обновление программ 

воспитания и дополнительного образования;  

- повышение информационной открытости образования через использование  сайта школы, 

личных сайтов учителей.  

 

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

Направление 

мероприятий 

 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 

Нормативная база 1. Обеспечение соответствия

 нормативной базы школы 

требованиям ФГОСНОО 

По мере 

необходимости 

 2.  Определение  списка  учебников  и  учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОСНОО 

имеется 

 3.  Разработкалокальных актов, 

 устанавливающих требования к

 различным объектаминфраструктуры 

образовательной организации с учетом

 требований к минимальной 

оснащенности учебнойдеятельности 

По мере 

необходимости 

 4. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных 

идр.); 

— учебногоплана; 

— рабочихпрограмм учебных

 предметов, курсов, дисциплин,модулей; 

— годового календарного учебного графика; — 

положений о внеурочной 

деятельностиобучающихся; 

— положения об организации

 текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной 

образовательнойпрограммы; 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 — положения о формах получения образования  

  

II. 

Финансовое 

обеспечени

е ФГОС 

НОО 

1. Определениеобъема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

ежегодно 

2. Корректировка   локальных  актов 

 (внесение изменений в    них), 

 регламентирующих установление 

 заработной   платы  работников 

образовательной    организации,   в том

 числе стимулирующих   надбавок и   доплат,  порядка и размеровпремирования 

По мере 

необходимости 
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 3. Заключение дополнительных

 соглашений к трудовому договору с 

педагогическимиработниками 

ежегодно 

III. 1. Обеспечение координации
 взаимодействия 

постоянно 

Организацион участников образовательных отношений по  
ное обеспечение реализации ФГОС НОО  

ФГОС НОО   

2.  Разработка иреализациямоделей
 взаимодей
ствия 

По мере 

 школы и организаций
 дополнительного 

необходимости 

 образования, обеспечивающих
 организацию 

 

 внеурочной деятельности  

 3. Разработка   и  реализация системы 

мониторинга  образовательных 

 потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной

 части  учебного плана  и 

внеурочной деятельности 

По результатам 

анализа 

удовлетворен- 

ности 

результатами 

образователь- 

ногопроцесса 

IV. Кадровое 

обеспечение 

Реализации 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

Постоянно 

2. Создание  (корректировка) 

 планаграфика повышения квалификации педагогических и руководящихработников 

гимназии в связи с введением ФГОС НОО 

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации 

ежегодно 

V. Информацион 

ное обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте

 школы 

информационных материалов реализации 

ФГОСНОО 

постоянно 

2.Информирование родительской

 общественности о реализации ФГОС НОО 

постоянно 

3. Обеспечение   самообследования, вт.ч. о

 ходе и 

результатах реализации ФГОСНОО 

ежегодно 

VI. 

Материально 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1.Анализ материальнотехнического обеспечения 

реализации ФГОС НОО начального общего 

образования 

ежегодно 

2.Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы школы 

требованиям ФГОС НОО 

Постоянно, по 

мере 

поступления 

финансирова- 

ния 
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3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО 

постоянно 

4. Обеспечение  соответствия  условий  

реализации ООП противопожарному режиму, 

нормам  охраны труда работников 

образовательнойорганизации 

постоянно 

5.Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной cреды 

требованиям ФГОС НОО 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра печатными 

и электронными образовательными ресурсами 

постоянно 

7. Обеспечениеконтролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

Имеется 

 Осуществление контроля по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП НОО 

Оценка результатов деятельности образовательных учреждений начального образования 

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

Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования с учётом: 

внешней оценки - результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); внутренней оценки – мониторинга полноты и качества 

реализации основной образовательной программы начального общего образования.  

Контроль обеспечения образовательной деятельности 

Направление контроля Периодичность контроля Ответственный 

Материально -техническое 

обеспечение 

1 раз в год Директор 

Информационно- 

методическое 

обеспечение 

1 раз в год Директор 

УМК для реализации ООП 

НОО ФГОС 

1 раз в год Директор 

Кадровое обеспечение 1 раз в квартал Директор 

Психолого-педагогические 

условия 

1 раз в год Председатель ПМПк 

(зам.дир.по УВР) 

Финансовое обеспечение 1 раз в год Директор 

 

Осуществляется ежегодное самообследование деятельности организации, осуществляющей 

образовательный процесс, по итогам которого на сайте школы публикуется отчет о 

самообследовании и публичный доклад директора школы.    

Результатом реализации ООП НОО станет  повышение качества предоставления общего 

образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий образовательной 

деятельности и роста эффективности учительского труда.   

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам 

социологических опросов 
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Лист внесения изменений и дополнений в образовательную программу 

 

Содержаниеизменения Нормативный акт, 

закрепляющий 

изменения 

Подпись лица, 

внесшего 

изменения 
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