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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ ООШ № 11 (далее – ООП НОО) предназначена для сопровождения 

деятельности школы по созданию программы начального общего образова-

ния и отражает вариант конкретизации требований Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования (да-

лее ФГОС НОО), предъявляемых к данному уровню общего образования. В 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-

рации» ООП включает набор учебно-методической документации, которая 

определяет наполняемость и характеристику целевого, содержательного и 

организационного разделов программы начального общего образования. 

Основная образовательная программа включает следующие разделы: 

целевой, 

содержательный, организационный. 

Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего об-

разования, те психические и личностные новообразования, которые могут 

быть сформированы у младшего школьника к концу его обучения на первом 

школьном уровне. Раздел включает рекомендации по учёту специфики реги-

она, особенностей функционирования школы и характеристику контингента 

обучающихся. Обязательной частью целевого раздела является характери-

стика планируемых результатов обучения, которые должны быть достигнуты 

обучающимся – выпускником начальной школы. Планируемые результаты в 

соответствии с ФГОС НОО включают личностные, метапредметные и пред-

метные достижения младшего школьника на конец его обучения в начальной 

школе. Личностные результаты отражают новообразования ребёнка, отража-

ющие его социальный статус: сформированность гражданской идентифика-

ции, готовность к самообразованию, сформированность учебнопознаватель-

ной мотивации и др. Метапредметные результаты характеризуют уровень 

становления универсальных учебных действий (познавательных, коммуника-

тивных, регулятивных) как показателей умений обучающегося учиться, об-

щаться со взрослыми и сверстниками, регулировать своё поведение и дея-

тельность. Предметные результаты отражают уровень и качество овладения 

содержанием учебных предметов, которые изучаются в начальной школе. В 

целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания до-

стижений планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования. Содержательный раздел ООП включает характеристику основ-

ных направлений урочной деятельности школы (рабочие программы учебных 

предметов, модульных курсов), обеспечивающих достижение обучающимися 

личностных, предметных и метапредметных результатов. Раскрываются под-

ходы к созданию индивидуальных учебных планов, соответствующих «обра-

зовательным потребностям и интересам обучающихся» (пункт 6.3.ФГОС 

НОО). В раздел включены требования к разработке индивидуальных учеб-

ных планов для обучающихся, проявляющих особые способности в освоении 

программы начального общего образования. Рассматриваются подходы к со-

зданию программы формирования универсальных учебных действий на ос-
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нове интеграции предметных и метапредметных результатов обучения. Ха-

рактеризуется вклад учебного предмета в становление и развитие УУД 

младшего школьника. Организационный раздел даёт характеристику условий 

организации образовательной деятельности, раскрывает особенности постро-

ения учебного плана и плана внеурочной деятельности, календарного учеб-

ного графика и планов воспитательной работы. 

Основная образовательная прграмма начального общего образования 

МБОУ ООШ № 11 разработана на основании и в соответствии с требования-

ми:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской 

Федерации»; 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования (Зарегистрирован 

05.07.2021 № 64100); 

- примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г.); 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-

20. Санитарные правила...»); 

- постановления Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обес-

печению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- Устава МБОУ ООШ № 11; 

- Программы развития МБОУ ООШ № 11 

- Рабочей программы воспитания МБОУ ООШ № 11; 

- локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность 

МБОУ ООШ № 11 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации» начальное общее образование относится к основным образователь-

ным программам (наряду с образовательной программой дошкольного обра-

зования и образовательной программой основного общего образования, ста-

тья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного обучения. Образова-

тельная программа понимается в Законе «Об образовании в Российской Фе-

дерации» как комплекс основных характеристик образования (объём, содер-

жание, планируемые результаты) и организационнопедагогических условий, 

реализация которых обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого 

уровня образования. ООП НОО МБОУ ООШ № 11 является основным доку-

ментом, регламентирующим образовательную деятельность школы в един-

стве урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного соотноше-

ния обязательной части программы и части, формируемой участниками обра-

зовательного процесса. 

Целями реализации программы начального общего образования явля-

ются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

гражданина РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного 

образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого обу-

чающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируе-

мых 

результатов начального общего образования, отражённых в обновленном 

ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника 

с 

учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; от-

ражение в программе начального общего образования деятельности педаго-

гического коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных 

планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных 

групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива МБОУ ООШ № 11 проявить своё педагоги-

ческое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в со-

здании и утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих ос-

новных задач: 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, со-

циальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целе-

вых 
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установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компе-

тентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, госу-

дарственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состо-

яния здоровья; 

— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего об-

разования; 

— достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с 

ОВЗ); 

— обеспечение доступности получения качественного начального образова-

ния; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, про-

явивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго-

гических работников и общественности в проектировании и развитии внут-

ришкольной социальной среды; 

— использование в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий деятельностного типа; 

— предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоя-

тельной работы; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды (населенного пункта, района, города). 

Создавая программу начального общего образования, МБОУ ООШ № 11 

учитывала следующие принципы её формирования. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования ба-

зируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе: учиты-

вается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования школы 

программа характеризует право получения образования на родном языке из 

числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного прин-

ципа в учебных планах, а также планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной дея-

тельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, кон-

троль и самоконтроль). 
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Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возмож-

ность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов 

для обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами. 

При этом учитываются запросы родителей (законных представителей) обу-

чающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь 

и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между 

этапами начального образования, а также успешную адаптацию обучающих-

ся к обучению в основной школе, единые подходы между их обучением и 

развитием на начальном и основном этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, 

направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных 

интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действи-

тельности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельно-

сти по программе начального общего образования не допускается использо-

вание технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому 

здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих пе-

дагогических технологий.  

Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных меропри-

ятий соответствуют требованиям действующих санитарных правил и гигие-

нических нормативов. В программе определяются основные механизмы её 

реализации, целесообразные с учётом традиций коллектива образовательной 

организации, потенциала педагогических кадров и контингента обучающих-

ся. Среди механизмов, которые используются в начальной школе, следует 

отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных 

курсов, факультативов, различных форм совместной познавательной дея-

тельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.). Поло-

жительные результаты даёт привлечение к образовательной деятельности 

школы организаций культуры (к примеру, музеев, библиотек, стадионов), ху-

дожественных и театральных студий.  

МБОУ ООШ № 11 реализует на уровне начального общего образования 

УМК: 

 «Школа России». 

«Школа России». Учебно-методический комплекс «Школа России» имеет 

потенциал для духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, дает реальную возможность достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов, соответствующих задачам со-

временного образования, предусматривает эффективное сочетание лучших 

традиций российского образования и проверенных практиками образова-

тельного процесса инноваций. УМК «Школа России» построен на единых 

для всех учебных предметов основополагающих принципах, имеет полное 

программно-методическое сопровождение и гарантирует преемственность с 

дошкольным образованием. Система учебников «Школа России», на основа-



10 

нии экспертных заключений РАН и РАО, реализует Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт начального общего образования, охва-

тывает все предметные области учебного плана ФГОС и включает завершен-

ные предметные линии. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с содержательной и 

организационной спецификой ООП НОО (с учетом реализации указанного на 

деятельность в ФГОС НОО объема часов, как в учебное, так и в каникуляр-

ное время). Система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, 

в условиях которой можно максимально развить или сформировать познава-

тельные потребности и способности каждого обучающегося, которая обеспе-

чит воспитание свободной личности. 

Цель внеурочной деятельности: содействие в обеспечении достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального образования МБОУ ООШ № 11. 

Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решать еще целый ряд очень 

важных задач: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

• оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

• улучшить условия для развития ребенка; 

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

• реализовывать программы по здоровьесбережению. 

Виды организации внеурочной деятельности: 

- учебная - один из видов деятельности обучающихся, направленной на усво-

ение теоретическихвыдкелитьзнаний и способов деятельности в процессе 

решения учебных задач; 

- внеучебная - один из видов деятельности обучающихся, направленной на 

социализацию обучающихся, развитие творческих способностей школьников 

во внеучебное время. Внеурочная деятельность организуется по направлени-

ям развития личности: спортивно оздоровительное, проектно-

исследовательское, коммуникативное, художественноэстетическое, инфор-

мационная культура, интеллектуальные марафоны, «Учение с увлечением!» 

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа начального общего образования является стратегическим 

документом образовательной организации, выполнение которого обеспечи-

вает успешность организации образовательной деятельности, т. е. гарантию 

реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». В соответствии с законодательными актами МБОУ ООШ № 11 

самостоятельно определяет технологии обучения, формы его организации 

(включая модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением 

принципа здоровьесберегающего обучения. Программа строится с учётом 

психологических особенностей обучающегося младшего школьного возрас-

та. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установлен-
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ным в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может составлять 

менее 2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО свя-

зано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, 

отрицательного влияния обучения на здоровье. При создании программы 

начального образования учитывался статус ребёнка младшего школьного 

возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к обу-

чению, у многих не сформирована произвольная деятельность, они с трудом 

принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание 

учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разруша-

ют познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно 

относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помо-

гать адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая становится 

ведущей в этом возрасте. 

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характе-

ризуются в программе начального общего образования, причём внимание 

учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от уровня его 

успешности. С учётом темпа обучаемости, интеллектуального развития, осо-

бенностей познавательных психических процессов педагог оказывает под-

держку каждому учащемуся.  

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТА-

ТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических усло-

вий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценоч-

ных и методических материалов, а также в виде рабочей программы воспитания, кален-

дарного плана воспитательной работы, форм аттестации. 

Основная образовательная программа начального общего образования соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образо-

вания, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

мая 2021 года №286 и Федеральной образовательной программе начального общего обра-

зования, утвержденной приказом Министерства просвещения от 18.05. 2023 №372, вклю-

чает три раздела: целевой, содержательный и организационный. Структура ООП соответ-

ствует требованиям ФГОС НОО, включает в себя следующие документы: 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 

общего образования, 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеуроч-

ной деятельности), учебных модулей; 
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2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

2.3. Рабочая программа воспитания. 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план, 

3.2. План внеурочной деятельности, 

3.3. Календарный учебный график, 

3.4. Календарный план воспитательной работы, 

3.5. Характеристика условий реализации программы начального общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

Реализация ООП НОО обеспечивает право каждого человека на образование, недо-

пустимость дискриминации в сфере образования. 

Программа разработана и реализуется педагогическим коллективом образовательной 

организации. При реализации программы используются педагогически обоснованные 

формы, средства, методы обучения и воспитания. Каждый педагог имеет право на их выбор, 

а также имеет право на творческую инициативу, разработку и применение авторских про-

грамм и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной про-

граммы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

Обучение по образовательной программе реализуется с учетом потребностей, воз-

можностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического 

работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

Обучение в образовательной организации при реализации данной образовательной 

программы организовано по 5-дневной учебной неделе. 

Общий объем аудиторной нагрузки определяется учебным планом, часы внеурочной 

деятельности не входят в аудиторную нагрузку. Объем внеурочной деятельности для обу-

чающихся при освоении ими программы начального общего образования определяется 

планом внеурочной деятельности. 

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ

 РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.4.1.  Общие положения 

Основой объективной оценки соответствия установленным требовани-

ям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 

ООП НОО, является ФГОС НОО независимо от формы получения началь-

ного общего образования и формы обучения. Таким образом, ФГОС НОО 

определяет основные требования к образовательным результатам обучаю-

щихся и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — систе-

ма оценки) является частью управления качеством образования в рамках 

внутришкольного контроля и внутренней системы оценки качества образо-

вания, на основе системы оценки разработано 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации и об оценке образовательных достиже-

ний обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 



13 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерыв-

ного образования. Её основными функциями являются: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществ-

лять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в об-

разовательной организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а 

также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной органи-

зации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериаль-

ной базой выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизированы в 

планируемых результатах освоения обучающимися ООП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику (входные контрольные работы); 

 текущую и тематическую оценку; 

 промежуточную аттестацию; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обу-

чающихся (комплексные (диагностические работы). 

Внешняя оценка включает: 

 независимую оценку качества образования (в том числе всероссий-

ские проверочные работы); 

 мониторинговые исследования муниципального, регио-

нального и федерального уровней; 

 итоговую аттестацию. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной органи-

зации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный под-

ходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных дости-

жений обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к ре-

шению учебно- познавательных и учебно-практических задач, а также в 

оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечива-

ется содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 
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планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучаю-

щихся служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, 

так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающих-

ся реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучаю-

щимися планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетель-

ствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целе-

направленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного про-

цесса, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения по-

следующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

через: 

 оценку предметных и метапредметных результатов; 

 использование комплекса оценочных процедур как основы для оцен-

ки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и 

для итоговой оценки; 

 использование контекстной информации (об особенностях обуча-

ющихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полу-

ченных результатов в целях управления качеством образования; 

 использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно до-

полняющих друг друга, в том числе оценок творческих работ, наблюдения; 

 использование форм работы, обеспечивающих возможность вклю-

чения обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоан-

ализ, самооценка, взаимооценка); 

 использование мониторинга динамических показателей освоения 

умений и знаний, в том числе формируемых с использованием информаци-

онно- коммуникационных (цифровых) технологий. 

Критериальное оценивание применяется при реализации форм внут-

реннего оценивания. Это процесс сравнения образовательных достижений 

обучающихся с заранее определенными и известными всем участникам об-

разовательного процесса. Все работы внутреннего оценивания должны со-

держать критерии оценивания, позволяющие задать ясные ориентиры для 

организации учебного процесса. 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результа-

тов 

Стартовая диагностика в 1 классах (стартовые (диагностические) ра-

боты) 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру 

оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Результаты 

стартовой педагогической диагностики выступают как основа (точка отсчё-

та) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 
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является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность 

к овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая педагогическая диагностика проводится в форме комплекс-

ной работы, график проведения стартовой педагогической диагностики рас-

сматривается на педагогическом совете, там же принимается решение о вы-

боре формы проведения. Планирование стартовой педагогической диагно-

стики отражается во внутришкольном мониторинге и внутренней системе 

оценки качества образования. Проводится администрацией, результаты 

стартовой педагогической диагностики в 1 классах отражаются в аналитиче-

ской справке, являются основой для принятия управленческих решений. 

Стартовая диагностика (входные контрольные работы) по отдель-

ным предметам 

Стартовая диагностика по отдельным предметам 2-4 классов может 

проводиться педагогическими работниками с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагно-

стики являются основанием для корректировки учебных программ и инди-

видуализации учебного процесса. 

Данный вид диагностики является инициативой педагогов, вносится в 

тематическое планирование, проводится учителем самостоятельно, вносится 

в единый график оценочных процедур при выполнении условий к проведе-

нию оценочных работ (работы выполняются всеми обучающимися в классе 

одновременно и длительность которых составляет не менее тридцати ми-

нут). 

Текущая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуально-

го продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка 

может быть формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятель-

ность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию педаго-

гическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые ре-

зультаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планиро-

вании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов провер-

ки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, ли-

сты продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особен-

ностей контрольно-оценочной деятельности педагогического работника. Ре-

зультаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебно-

го процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успеш-

ности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по 

сравнению с планируемыми педагогическим работником) сроки могут 

включаться в систему накопительной оценки и служить основанием, напри-

мер, для освобождения обучающегося от необходимости выполнять темати-

ческую работу. 
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Текущий контроль проводится учителем ежедневно. Выставление от-

меток в журнал за данный вид контроля является компетенцией педагога, 

система оценивания представлена в разделе «Особенности оценки предмет-

ных результатов». 

Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня до-

стижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

представлены в тематическом планировании в рабочих программах. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 

конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности тема-

тических планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематиче-

ской оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Тематический контроль проводится учителем в соответствии с кален-

дарно- тематическим планированием, учитель вправе вносить изменения в 

график проведения тематического контроля в соответствии с «Положением 

о рабочей программе», на основе причин, указанных там же. 

В единый график оценочных процедур вносятся только те формы тема-

тического контроля, которые рассчитаны на выполнение всеми обучающи-

мися в классе одновременно и длительность которых составляет не менее 

тридцати минут. 

Выставление отметок в журнал за данный вид контроля проводится в 

соответствии с календарно-тематическим планированием, особенности за-

полнения журнала по данному вопросу прописаны в локальном норматив-

ном акте «Порядок заполнения электронного журнала», система оценивания 

представлена в разделе «Особенности оценки предметных результатов». 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации. 

Процедуры оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов – часть системы внутришкольного 

контроля и внутренней системы оценки качества образования. Контроль за 

процедурами осуществляется администрацией образовательной организации 

с целью получения информации о качестве образовательного процесса, ка-

честве подготовки и проведения уроков, также являются основанием для ре-

комендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивиду-

ализации, так и для повышения квалификации учителя. 

Основным инструментом контроля за проведением процедуры оценки 

предметных результатов является единый график оценочных процедур, ко-

торый объединяет все уровни оценочных процедур. 

В единый график вносятся все контрольные, проверочные и диагности-

ческие работы, которые выполняются всеми обучающимися в классе одно-

временно и длительность которые составляет не менее тридцати минут. 

Заполнение графика начинается с внесения процедур федерального 
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уровня, далее следуют региональные мониторинги, оценочные процедуры, 

проводимые общеобразовательной организацией. При получении информа-

ции о проведении мониторинга федерального и/или регионального уровней 

после создания документа в график вносятся изменения. 

При составлении единого графика оценочных процедур используются 

«Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к 

формированию графика оценочных процедур в образовательных организа-

циях» (Письмо минпросвещения РФ 

№СК-228/03, федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

№1-169/08-01 от 6.08.2021). 
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Оценка предметных результатов 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики со-

держания предметных областей, включающих конкретные учебные предме-

ты, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающими-
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ся в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успеш-

ное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется 

через оценку достижения обучающимися планируемых результатов по от-

дельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изуча-

емом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО используются кри-

терии: 

знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и по-

нимание роли изучаемой области знания или вида деятельности в различных 

контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также 

процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий "применение" включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием универ-

сальных познавательных действий и операций, степенью проработанности в 

учебном процессе; 

 использование специфических для предмета способов действий и ви-

дов деятельности по получению нового знания, его интерпретации, приме-

нению и преобразованию при решении учебных задач (проблем), в том чис-

ле в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-

проектной деятельности. 

Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное 

использование приобретенных знаний и способов действий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных опера-

ций. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется 

педагогическим работником в ходе процедур текущего, тематического, про-

межуточного и итогового контроля. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному 

предмету включает: 

 список планируемых результатов с указанием этапов (по годам обу-

чения) их формирования и способов, форм оценки (например, текущая (те-

матическая); устно (письменно), практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

(при необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 
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Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку до-

стижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которые отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универ-

сальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплек-

сом освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определе-

ния сформированности: 

 познавательных универсальных учебных действий; 

 коммуникативных универсальных учебных действий; 

 регулятивных универсальных учебных действий. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся базовых логических 

действий, базовых исследовательских действий, умения работать с инфор-

мацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формиро-

вание у обучающихся следующих умений: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, уста-

навливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифици-

ровать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фак-

тах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим ра-

ботником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практиче-

ской) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддаю-

щихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать вы-

воды. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает 

формирование у обучающихся следующих умений: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объ-

екта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником во-

просов; 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть - целое, причина - следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на осно-
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ве результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классифика-

ции, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их по-

следствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных 

учебных действий обеспечивает сформированность у обучающихся следу-

ющих умений: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоя-

тельно или на основании предложенного учителем способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) пра-

вила информационной безопасности при поиске информации в информаци-

онно- телекоммуникационной сети "Интернет"; 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуко-

вую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления инфор-

мации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, 

как общение и совместная деятельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соот-

ветствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать пра-

вила ведения диалога и дискуссии; признавать возможность существования 

разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной зада-

чей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, по-

вествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления; 

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсаль-

ных учебных действий обеспечивает сформированность у обучающихся 

следующих умений: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуаль-

ные с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) си-

туации на основе предложенного формата планирования, распределения 
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промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей-

ствия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложен-

ные образцы. Овладение регулятивными универсальными учебными дей-

ствиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обу-

чающихся умений самоорганизации (планировать действия по решению 

учебной задачи для получения результата, выстраивать последовательность 

выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха (не-

удач) в учебной деятельности, корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

учителем в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и адми-

нистрацией образовательной организации в ходе мониторинга. В текущем 

учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать 

учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения позна-

вательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуе-

мыми в предметном преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универ-

сальных учебных действий. Содержание и периодичность мониторинга 

устанавливаются решением педагогического совета образовательной орга-

низации. Инструментарий для оценки сформированности универсальных 

учебных действий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке функциональной грамотности, сфор-

мированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий, проектной деятельности. 

Процедуры оценки метапредметных результатов 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга по оценке 

достижения метапредметных результатов*: 
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Сроки проведения 

 Апрель Апрел

ь 

Апрел

ь 

 

Административный контроль за достижением планируемых метапред-

метных результатов проводится один раз за учебный год во всех классах 

(кроме 1 класса), задания для формирования метапредметных результатов 

включены в содержание уроков, курсов, в том числе внеурочной деятельно-

сти. Учитель проводит оценку метапредметных результатов в форме теку-

щего контроля, наблюдений по своему предмету. Классный руководитель на 

основе вышеперечисленных мониторингов и собственных наблюдений фор-

мирует характеристику выпускника 4 класса, с подробных анализом дости-

жения результатов освоения ООП, в том числе метапредметных. 

В качестве инструментария используются диагностические материалы 

по оценке читательской и математической грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

 

На основании мониторингов, указанных в разделе «Процедуры оценки 

метапредметных результатов», и собственных наблюдений классным руко-

водителем заполняется лист сформированности метапредметных результа-

тов (форма является Приложением к ООП): анализ овладения теми или 

иными универсальными учебными действиями. 

2 балла – умение сформировано полностью, 1 балл – умение сформировано 

частично, 0 – умение не сформировано. 

При преобладании оценок «2 балла» – 70-100% делается вывод: 

«Обучающийся успешно осваивает метапредметные результаты». 

При преобладании оценок «1 балл» - 70-100%, при условии 30-0% 

«2балла» делается вывод: «Обучающийся осваивает метапредметные резуль-

таты». 

При преобладании оценок «1 балл» - 70-100%, остальные «0 баллов» делает-

ся вывод: «Обучающемуся необходима помощь в освоении метапредметных 

результатов». 

При преобладании оценок «0 баллов» - 70-100% делается вывод: «Обу-

чающийся не осваивает метапредметные результаты, необходима коррекция 

деятельности». 

При использовании измерительных материалов с имеющимися крите-

риями оценивания оценка метапредметных результатов проводится на их 

основе. 

 

Оценка личностных достижений 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является полу-

чение общего представления о воспитательной деятельности образователь-

ной организации и ее влиянии на коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этиче-
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ских норм и правил взаимодействия с обучающимся с учетом его индивиду-

ально-психологических особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО, вклю-

чают две группы результатов: 

• основы российской гражданской идентичности, ценностные установ-

ки и социально значимые качества личности; 

• готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и 

обучению, активное участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический 

работник может осуществлять только оценку следующих качеств: 

• наличие и характеристика мотива познания и учения; 

• наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планиро-

вать учебные действия; 

• способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, 

интегрированы с заданиями по оценке метапредметных регулятивных уни-

версальных учебных действий. 

Оценка личностных достижений обучающихся не является видом обя-

зательного контроля, но полностью исключить необходимость оценивания 

развития личности нецелесообразно. Оценивание личностных результатов 

образовательной деятельности в ходе внешних и внутренних мониторингов 

осуществляется при помощи инструментов, разработанных централизованно 

на федеральном или региональном уровнях. 

Классный руководитель может фиксировать результаты наблюдений в 

ходе учебных занятий и внеурочной деятельности в портфолио в конце 

учебного года для оценки динамики формирования личностных результатов. 

 

Особенности оценки функциональной грамотности 

Функциональная грамотность как интегральная характеристика образо-

вательных достижений обучающихся в процессе освоения требований 

ФГОС общего образования проявляется в способности использовать (пере-

носить) освоенные в учебном процессе знания, умения, отношения и ценно-

сти для решения внеучебных задач, приближенных к реалиям современной 

жизни. 

Формирование и оценка функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой грамотности, а также 

глобальной компетентности и креативного мышления и других составляю-

щих, отнесенных к функциональной грамотности) имеют сложный ком-

плексный характер и осуществляются практически на всех учебных предме-

тах, в урочной и внеурочной деятельности. 

Оценка уровня сформированности функциональной грамотности явля-

ется проявлением системно-деятельностного подхода к оценке образова-

тельных достижений обучающихся. Он обеспечивается содержанием и кри-

териями оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 
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В учебном процессе используются специальные (комплексные) зада-

ния, которые отличаются от традиционных учебных задач тем, что в задани-

ях описывается жизненная проблемная ситуация, как правило, близкая и по-

нятная обучающемуся. Используются разные форматы представления ин-

формации: рисунки, таблицы, диаграммы, комиксы и др. Способ решения 

проблемы явно не задан, допускаются альтернативные подходы к выполне-

нию задания. Значительная часть заданий требует осознанного выбора мо-

дели поведения. На отдельных предметах формируются специфические для 

данного предмета знания, а также компетенции, например, на уроках есте-

ственно-научного цикла формируются умения объяснять наблюдаемые яв-

ления, проводить исследования и интерпретировать полученные результаты. 

На всех предметах обучающиеся работают с информацией, представ-

ленной в различном виде, и решают специфические для данной предметной 

области задачи. По результатам выполнения отдельных заданий нельзя де-

лать вывод о сформированности функциональной грамотности. 

На основе выполнения предметной диагностической или контрольной 

работы делается вывод о качестве и уровне достижения планируемых ре-

зультатов ФГОС по данному предмету на основе единой шкалы оценки. 

В построении данной шкалы свой вклад вносят задания на оценку 

сформированности знаний и понимания их применения в различных учеб-

ных и внеучебных ситуациях. Успешное выполнение заданий на примене-

ние освоенного учебного материала во внеучебном контексте позволяет 

определить высший уровень достижений по данному предмету. 

Администрация образовательной организации принимает решение о 

включении в план внутришкольного оценивания комплексных работ по 

функциональной грамотности или диагностических работ по отдельным со-

ставляющим функциональной грамотности и последовательности их прове-

дения. 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. В соответствии 

с 58 статьей 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формы 

промежуточной аттестации определены в учебном плане ОО, порядок про-

ведения промежуточной аттестации регламентирован локальным норматив-

ным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации и об оценке образователь-

ных достижений обучающихся». 

Итоговая оценка 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образова-

тельной организации и складывается из результатов накопленной оценки и 

итоговой работы по учебному предмету. Предметом итоговой оценки явля-

ется способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, построенные на основном содержании учебного пред-
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мета с учетом формируемых метапредметных действий. 

 

Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов 

Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов регла-

ментируются федеральными и региональными нормативными документами, 

в том числе проведение независимой оценки качества образования, феде-

ральных, региональных мониторингов. 

Администрацией образовательной организацией регулярно проводится 

мониторинг изменений в документах, из числа административного состава 

назначен ответственный за проведение внешних процедур оценки планиру-

емых результатов как на базе МБОУ ООШ № 11, так и на базе других обра-

зовательных организаций. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

В соответствии с пунктом 6.3. статьи 12 ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации» при реализации обязательной части образователь-

ной программы начального общего образования непосредственно применя-

ются федеральные рабочие программы по учебным предметам "Русский 

язык", "Литературное чтение" и "Окружающий мир". 

Основное содержание учебных предметов 

2.1.1. Русский язык 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте Развитие речи 

Составление небольших рассказов на основе собственных игр, занятий. 

Слово и предложение 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Выявление слов, значение которых требу-

ет уточнения. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Звуковой 

анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового 

состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. Различение 

гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как 

минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. Удар-

ный слог. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип 

русской графики. Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости со-

гласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягко-

сти предшествующего согласного звука в конце слова. Последовательность 

букв в русском алфавите. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве класс-

ной доски. 

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время 

письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разбор-

чивым, аккуратным почерком. Понимание функции небуквенных графиче-

ских средств: пробела между словами, знака переноса. Письмо под диктовку 
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слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Приёмы и последовательность правильного списывания текста. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных (имена людей, клички животных); перенос по слогам слов без 

стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации 

общения. 

Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в 

слове. Гласные ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их 

различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Согласный 

звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги 

(простые случаи, без стечения согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёр-

дости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение 

на письме мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, 

ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах типа стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак пере-

носа. Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответ-

ствии с нормами современного русского литературного языка (на ограничен-

ном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия

 предмета (ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Уста-

новление связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление пред-
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ложений из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в име-

нах и фамилиях людей, кличках животных; 

перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударе-

нием), ча, ща, чу, щу; 

сочетания чк, чн; 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в ор-

фографическом словаре учебника); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и вос-

клицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица 

речи (ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. 

Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеомате-

риалов, прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 

2 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление нацио-

нальной культуры. Первоначальные представления о многообразии языково-

го пространства России и мира. Методы познания языка: наблюдение, ана-

лиз. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; 

различение ударных и безударных гласных звуков, согласного звука [й’] и 

гласного звука [и], твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих со-

гласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я (по-

вторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости - мягкости согласные звуки. Парные 

и непарные по звонкости - глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный - согласный; гласный 

ударный - безударный; согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; со-

гласный звонкий - глухой, парный - непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце 

и в середине слова; разделительный. Использование на письме разделитель-

ных ъ и ь. 
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Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, 

ю, я (в начале слова и после гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). Исполь-

зование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак пере-

носа, абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответ-

ствии с нормами современного русского литературного языка (на ограничен-

ном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование отработанно-

го перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для решения практиче-

ских задач. 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова 

(общее представление). Выявление слов, значение которых требует уточне-

ния. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помо-

щью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) 

слова. Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение однокорен-

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

Выделение в словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с по-

мощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова 

(наблюдение). 

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы 

(«кто?», «что?»), употребление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что 

сделать?» и другие), употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («ка-

кой?», 

«какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространён-

ные предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и другое. 

Синтаксис 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие пред-

ложения от слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов 

предложения (логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопро-

сительные, побудительные предложения. 
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Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): воскли-

цательные и невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена 

и фамилии людей, клички животных); знаки препинания в конце предложе-

ния; перенос слов со строки на строку (без учёта морфемного членения сло-

ва); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударени-

ем), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изу-

ченных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникно-

вения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в сло-

ве. Использование орфографического словаря учебника для определения 

(уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке соб-

ственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный мягкий знак; сочетания чт, щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глу-

хие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографиче-

ском словаре учебника); 

прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества лю-

дей, клички животных, географические названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести разго-

вор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и другое). 

Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм ре-

чевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового об-

щения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление 

устного рассказа с опорой на личные наблюдения и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной 

мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к 

предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). Кор-

ректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности 

(первичное ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы 

на основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста 
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вслух с соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с 

опорой на вопросы. 

3 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Мето-

ды познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный (без-

ударный); согласный твёрдый (мягкий), парный (непарный); согласный глу-

хой (звонкий), парный (непарный); функции разделительных мягкого и твёр-

дого знаков, условия использования на письме разделительных мягкого и 

твёрдого знаков (повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделитель-

ными ь и ъ, в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, ка-

талогами. 

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических за-

дач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие сло-

ва (ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) 

слова; признаки однокоренных (родственных) слов; различение однокорен-

ных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; 

выделение в словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая часть 

слова (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, при-

ставка, суффикс - значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, кор-

ня, приставки, суффикса. 

Морфология 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. 

Имена существительные единственного и множественного числа. Имена су-

ществительные мужского, женского и среднего рода. Падеж имён существи-

тельных. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Изменение имён существительных по падежам и числам (склонение). Имена 
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существительные 1, 2, 3го склонения. Имена существительные одушевлён-

ные и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. 

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существитель-

ного. Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам (кроме 

имён прилагательных на -ий, -ов, - ин). Склонение имён прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их упо-

требление в речи. Использование личных местоимений для устранения не-

оправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределён-

ная форма глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изме-

нение глаголов по временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между словами в предложении. Главные члены предложения 

- подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления 

на виды). Предложения распространённые и нераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но 

и без союзов. 

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникно-

вения орфографической ошибки, различные способы решения орфографиче-

ской задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль и само-

контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и 

применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточне-

ния) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный твёрдый знак; непроизносимые согласные в корне сло-

ва; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных 

(на уровне наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на 

уровне наблюдения); 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографиче-

ском словаре учебника); 

раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, 

извинение, благодарность, отказ и другое Соблюдение норм речевого этикета 

и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые 

средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное мне-
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ние в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; контролировать (устно координировать) действия 

при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: при-

знаки текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирова-

ние текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному 

плану. Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, сино-

нимов, союзов и, а, но. Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному 

плану. Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации 

применения.  

4 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы 

познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, миниис-

следование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове 

по заданным параметрам. Звукобуквенный разбор слова (по отработанному 

алгоритму). 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произ-

ношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нор-

мами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне 

слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определе-

нии правильного произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в 

речи синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые слу-

чаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяе-

мыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изу-

ченного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 
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Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме суще-

ствительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на ье типа ожерелье во 

множественном числе; а также кроме собственных имён существительных на 

-ов, -ин, -ий); имена существительные 1, 2, 3го склонения (повторение изу-

ченного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от 

формы имени существительного (повторение). Склонение имён прилагатель-

ных во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоиме-

ния 1го и 3го лица единственного и множественного числа; склонение лич-

ных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и буду-

щем времени (спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I 

и II спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в 

речи. Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. Частица не, 

её значение (повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их 

сходства и различий; виды предложений по цели высказывания (повествова-

тельные, вопросительные и побудительные); виды предложений по эмоцио-

нальной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь между сло-

вами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых вопросов); 

распространённые и нераспространённые предложения (повторение изучен-

ного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с 

одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однород-

ными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложе-

ния: сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложе-

ния (без называния терминов). 

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфо-

графическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфо-

графической ошибки; различные способы решения орфографической задачи 

в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке соб-

ственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом ор-

фографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточне-
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ния) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме суще-

ствительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на ье типа ожерелье во 

множественном числе, а также кроме собственных имён существительных на 

-ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица един-

ственного числа; 

наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; без-

ударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединён-

ными союзами и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух про-

стых (наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора 

(наблюдение). 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: 

ситуации устного и письменного общения (письмо, поздравительная открыт-

ка, объявление и другое); диалог; монолог; отражение темы текста или ос-

новной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выбо-

рочный устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном ви-

де. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся 

в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей. 

В данной рабочей программе отражено только то содержание периода 

«Обучение грамоте» из Федеральной рабочей программы «Русский язык», 

которое прописывается в предмете «Русский язык», остальное содержание 

прописывается в рабочей программе предмета «Литературное чтение». 

Раздел «Графика» изучается параллельно с разделом «Чтение», поэто-

му на этот раздел отдельные часы не предусмотрены 

Раздел «Орфография и пунктуация» в период «Обучения грамоте» изу-

чается параллельно с разделом «Письмо», поэтому на этот раздел отдельные 

часы не предусмотрены 

Программное содержание раздела «Орфоэпия» изучается во всех раз-

делах курса, поэтому на этот раздел отдельные часы не предусмотрены 
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2.1.2. Литературное чтение 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте Развитие речи 

Составление небольших рассказов на основе собственных игр, занятий. 

Участие в диалоге. Понимание текста при его прослушивании и при самосто-

ятельном чтении вслух. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установ-

ление последовательности звуков в слове и определение количества звуков. 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответ-

ствующей индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, словосочета-

ний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со зна-

ками препинания. Выразительное чтение на материале небольших прозаиче-

ских текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Ор-

фографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприя-

тие текста произведений художественной литературы и устного народного 

творчества (не менее четырёх произведений). Фольклорная и литературная 

(авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. 

Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной 

(народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллю-

страциях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи, 

традиции, быт, культура в русских народных и литературных (авторских) 

сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к приро-

де, людям, предметам). 

Произведения для чтения: народные сказки о животных «Лисица и те-

терев», «Лиса и рак», литературные (авторские) сказки К.Д. Ушинский «Пе-

тух и собака», сказки В.Г.Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и другие (по 

выбору). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (об-

щее представление): чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль 

произведения: его основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). 

Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка 

(общее представление на примере не менее шести произведений К. Д. Ушин-

ского, Л. Н. Толстого, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ер-

молаева). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. По-

нимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произве-

дения и его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, 

забота, труд, взаимопомощь. 
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Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не 

делает никому», Л.Н. Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый но-

жик», 

В.А. Осеева «Три товарища», А.Л. Барто «Я – лишний», Ю.И. Ермола-

ев «Лучший друг» и другие (по выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение 

поэтических произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных 

произведений А. К. Толстого, А. Н. Плещеева, Е. Ф. Трутневой, С. Я. Мар-

шака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, вре-

мена года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности 

стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое 

ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. От-

ражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе род-

ного края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального от-

клика на произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при 

выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: 

ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество – малые фольклорные жанры (не менее 

шести произведений). Многообразие малых жанров устного народного твор-

чества: потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, иг-

рать, поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка – 

игровой народный фольклор. Загадки – средство воспитания живости ума, 

сообразительности. Пословицы – проявление народной мудрости, средство 

воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по вы-

бору) – герои произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотно-

шениях человека и животных 

– воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Ви-

ды текстов: художественный и научно-познавательный, их сравнение. Харак-

теристика героя: описание его внешности. Осознание нравственно-этических 

понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чару-

шин «Про Томку», М.М. Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж» и 

другие (по выбору). 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произве-

дений о маме (не менее одного автора по выбору, на примере доступных 

произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, А. В. Митяева и др.). Осознание 

нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность одного 

человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление 

любви и заботы о родных людях. 

Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. 

Барто «Мама», А.В. Митяев «За что я люблю маму» и другие (по выбору). 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не ме-
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нее трёх произведений). Способность автора произведения замечать чудесное 

в каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях 

окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с 

необычными, сказочными, фантастическими. 

Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», В.В. Лунин «Я видел чу-

до», Б.В. Заходер 

«Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие (по Биб-

лиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, 

что книга – источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстра-

ции – элементы ориентировки в книге. Умение использовать тематический 

каталог при выборе книг в библиотеке. 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познава-

тельных универсальных учебных действий, коммуникативных универсаль-

ных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения; 

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного 

текста; ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклор-

ные жанры, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольк-

лорная и литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах 

изученного); 

различать и группировать произведения по жанрам (загадки, послови-

цы, сказки (фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

анализировать текст: определять тему, устанавливать последователь-

ность событий в произведении, характеризовать героя, давать положитель-

ную или отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы по факти-

ческому содержанию; 

сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

понимать, что текст произведения может быть представлен в иллю-

страциях, различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и дру-

гие); 

соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из 

текста, которые соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуа-

ционные нормы;  

участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного 
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текста:  

слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отноше-

ние к обсуждаемой проблеме;  

пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, 

рисунки, предложенный план; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; 

описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, 

сказок, рассказов.  

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют форми-

рованию умений:  

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необ-

ходимости обращаться за помощью к учителю;  

проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой 

навык чтения; 

с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении чи-

тательской деятельности. 

Совместная деятельность способствует формированию умений:  

проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, 

ответственно выполнять свою часть работы. 

2 КЛАСС 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не 

менее трёх стихотворений И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева 

и др.). Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. От-

ражение в произведениях нравственно- этических понятий: любовь к Родине, 

родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыс-

лью и идеей произведения. Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение. Отражение темы. Родины в изоб-

разительном искусстве (пейзажи И. И. Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. По-

ленова и др.). 

Произведения для чтения: И.С. Никитин «Русь», Ф.П. Савинов «Роди-

на», А.А. Прокофьев «Родина» и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров 

фольклора (потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки 

по выбору). Шуточные фольклорные произведения – скороговорки, небыли-

цы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш 

событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт – основные средства 

выразительности и построения считалки. Народные песни, их особенности. 

Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка – выраже-

ние народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенно-

сти сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности 

сказок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место 

действия, особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о вол-

шебной сказке (общее представление): наличие присказки, постоянные эпи-

теты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: отра-
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жение в сказках народного быта и культуры. 

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговор-

ки, загадки, народные песни, русская народная сказка «Каша из топора», рус-

ская народная сказка «У страха глаза велики», русская народная сказка «Зи-

мовье зверей», русская народная сказка 

«Снегурочка», сказки народов России (1-2 произведения) и другие. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в 

разные времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы 

(по выбору, не менее пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений при-

роды (звуки, краски времён года). Средства выразительности при описании 

природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лири-

ка. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на произведение. 

Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере пейза-

жей И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и 

музыкальных произведениях (например, произведения П. И. Чайковского, А. 

Вивальди и др.). 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», 

«Вот север, тучи нагоняя…», А.А. Плещеев «Осень», А.К. Толстой «Осень. 

Обсыпается наш сад…», М.М. Пришвин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий 

«Четыре художника», Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою», «Зима недаром 

злится», И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», С.А. Есенин «Поёт зима – 

аукает…», И.З. Суриков «Лето» и другие. 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном про-

изведении (расширение круга чтения: не менее четырёх произведений Н.Н. 

Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и др.). Отражение в 

произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, 

помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой произведения (вве-

дение понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка по-

ступков. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Филиппок», Е.А. Пермяк 

«Две пословицы», Ю.И. Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие ли-

стья», Н.Н. Носов «На горке», «Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я 

и Вовка», В.Ю. Драгунский «Тайное становится явным» и другие (по выбо-

ру). 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказ-

ка: «бродячие» сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольк-

лорная основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей 

языка. Составление плана произведения: части текста, их главные темы. Ил-

люстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», А.С. 

Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», народная сказка «Морозко», В.Ф. Одо-

евский «Мороз Иванович», В.И. Даль «Девочка Снегурочка» и другие. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о 

животных (песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произве-

дения по выбору, не менее пяти авторов). Дружба людей и животных – тема 
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литературы (произведения Е. И. Чарушина, В. В. Бианки, С. В. Михалкова, Б. 

С. Житкова, М. М. Пришвина и др.). Отражение образов животных в фольк-

лоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и про-

заических произведений о животных. Описание животных в художественном 

и научно- познавательном тексте. Нравственно-этические понятия: отноше-

ние человека к животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра 

литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере произведений 

И. А. Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок (по-

учение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами (без ис-

пользования термина): Е. И. Чарушин, В. В. Бианки. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», Л.Н. 

Толстой «Лев и мышь», М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков 

«Храбрый утёнок», В.Д. Берестов «Кошкин щенок», В.В. Бианки «Музы-

кант», Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», С.В. Михалков «Мой щенок» и 

другие (по выбору). 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений 

взрослых и детей в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по 

выбору). Отражение нравственных семейных ценностей в произведениях о 

семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему поколе-

нию, радость общения и защищённость в семье. Тема художественных про-

изведений: Международный женский день, День Победы. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», А.А. Пле-

щеев «Песня матери», В.А. Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быль для де-

тей», С.А. Баруздин «Салют» и другое (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка 

(не менее двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, 

Х.-К. Андерсен и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности 

построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Со-

ставление плана художественного произведения: части текста, их главные 

темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен 

«Пятеро из одного стручка» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: 

содержание или оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе 

рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. Книга учеб-

ная, художественная, справочная. 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познава-

тельных универсальных учебных действий, коммуникативных универсаль-

ных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познава-

тельных универсальных учебных действий способствуют формированию 

умений: 



43 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, 

о родной природе, о детях, о животных, о семье, о чудесах и превраще-

ниях), по жанрам (произведения устного народного творчества, сказка (фоль-

клорная и литературная), рассказ, басня, стихотворение); 

характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного 

народного творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную 

мысль произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характери-

стику героя, оценивать его поступки, сравнивать героев по предложенному 

алгоритму, устанавливать последовательность событий (действий) в сказке и 

рассказе; 

анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра 

(ритм, рифма), находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном 

значении, объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и по 

словарю. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по ав-

тору, каталогу на основе рекомендованного списка; 

по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях пред-

полагать тему и содержание книги; 

пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои от-

веты, дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы и вы-

сказывания 

на заданную тему; 

пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (уст-

но) простые выводы на основе прочитанного (прослушанного) произведения; 

описывать (устно) картины природы; 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, небольшие 

сказки; 

участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художе-

ственных произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют форми-

рованию умений: оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при 

прочтении (слушании) 

произведения; 

удерживать в памяти последовательность событий прослушанного 
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(прочитанного) текста; 

контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении 

(слушании) произведения; 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: выбирать 

себе партнёров по совместной деятельности; 

распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы. 

3 КЛАСС 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история – важные темы 

произведений литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). 

Чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей 

страны и родного края – главные идеи, нравственные ценности, выраженные 

в произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических 

произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-

этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за кра-

соту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. 

Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использо-

вание средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, ло-

гические ударения. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. 

Пришвин «Моя Родина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша 

древняя столица» (отрывки) и другое (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры 

фольклора (пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загад-

ки, по выбору). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России 

(значение, характеристика, нравственная основа). Книги и словари, создан-

ные В. И. Далем. Активный словарь устной речи: использование образных 

слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в 

фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и 

нравственных правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Ху-

дожественные особенности сказок: построение (композиция), язык (лексика). 

Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение 

сюжета волшебной сказки (картины В. М. Васнецова, И. Я. Билибина и др.). 

Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы 

песен. Описание картин природы как способ рассказать в песне о родной 

земле. Былина как народный песенный сказ о важном историческом событии. 

Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, вы-

разительность), характеристика главного героя (где жил, чем занимался, ка-

кими качествами обладал). Характеристика былин как героического песенно-

го сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их ме-

сто в былине и представление в современной лексике. Репродукции картин 
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как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная 

сказка «Иван- царевич и серый волк», былина об Илье Муромце и другие (по 

выбору). 

Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин – великий русский поэт. Ли-

рические произведения А. С. Пушкина: средства художественной вырази-

тельности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А. С. 

Пушкина в стихах («Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» и дру-

гие по выбору). Нравственный смысл произведения, структура сказочного 

текста, особенности сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. 

Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные 

герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин – ил-

люстратор сказок А. С. Пушкина. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди», «В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного парке-

та…» и другие (по выбору). 

Творчество И. А. Крылова. Басня – произведение-поучение, которое 

помогает увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях И. А. Кры-

лов – великий русский баснописец. Басни И. А. Крылова (не менее двух): 

назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. 

Использование крылатых выражений в речи. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и 

виноград», 

«Мартышка и очки» и другие (по выбору). 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ–ХХ веков. 

Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. Карти-

ны природы в произведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по 

выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А. А. 

Блока, И. А. Бунина, С. А. Есенина, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. 

Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства выразитель-

ности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. 

Звукопись, её выразительное значение Олицетворение как одно из средств 

выразительности лирического произведения. Живописные полотна как ил-

люстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств созда-

ния пейзажа в тексте- описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изоб-

разительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального 

искусства (тон, темп, мелодия). 

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначаль-

ной…», А.А. Фет «Кот поёт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка…», 

А.Н. Майков «Осень», С.А. Есенин 

«Берёза», Н.А. Некрасов «Железная дорога» (отрывок), А.А. Блок «Во-

рона», И.А. Бунин 

«Первый снег» и другие (по выбору). 
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Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. 

Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). 

Рассказ как повествование: связь содержания с реальным событием. Струк-

турные части произведения (композиция): начало, завязка действия, кульми-

нация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет 

рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, различение 

рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста- 

описания, текста-рассуждения. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Пры-

жок», «Акула» и другие. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не ме-

нее двух). Круг чтения: произведения В. М. Гаршина, М. Горького, И. С. Со-

колова-Микитова и др. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). 

Составление аннотации. 

Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», 

И.С. Соколов- Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» 

и другие (по выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и 

его отношения с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг 

чтения: произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. 

Пришвина, Б. С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность со-

бытий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 

Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. Паустов-

ский «Барсучий нос», «Кот-ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» и 

другое (по выбору). 

Произведения о детях. Дети – герои произведений: раскрытие тем 

«Разные детские судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рас-

сказчика. Герой художественного произведения: время и место проживания, 

особенности внешнего вида и характера. Историческая обстановка как фон 

создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произве-

дения по выбору двух-трёх авторов). Основные события сюжета, отношение 

к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в 

военное время. 

Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур 

и его команда» (отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения. Средства выразительности текста юмори-

стического содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов 

(не менее двух произведений): Н. Н. Носов, В.Ю. Драгунский, М. М. Зощен-

ко и др. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-

2 произведения), Н.Н. Носов «Весёлая семейка» (1-2 рассказа из цикла) и 

другие (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авто-

ров по выбору): литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплин-
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га. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных 

зарубежных писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: С. 

Я. Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. Заходер. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. Перро 

«Подарок феи» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, 

осознание важности читательской деятельности. Использование с учётом 

учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, предисло-

вие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид искус-

ства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукопис-

ными книгами. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятив-

ных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познава-

тельных универсальных учебных действий способствуют формированию 

умений: 

читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические 

и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, 

народные и авторские произведения; 

анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, опреде-

лять тему и главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, нахо-

дить в тексте заданный эпизод, определять композицию произведения, ха-

рактеризовать героя; 

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жан-

рам; произведения одного жанра, но разной тематики; 

исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров 

(портрет, пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобра-

зительную (иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы 

и изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам вырази-

тельности; 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; со-

ставлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: читать текст с разными интонациями, передавая своё 

отношение к событиям, героям произведения; 
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формулировать вопросы по основным событиям текста; пересказывать 

текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 

выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответ-

ствующее настроение; 

сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию 

умений: 

принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зави-

симости от учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию постав-

ленной задачи чтения; 

оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и ре-

зультата деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняе-

мые действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, под-

чинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, ин-

сценировать (драматизировать) несложные произведения фольклора и худо-

жественной литературы; выбирать роль, договариваться о манере её испол-

нения в соответствии с общим замыслом; осуществлять взаимопомощь, про-

являть ответственность при выполнении своей части 

работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

4 КЛАСС 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ род-

ной земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов 

ХIХ и ХХ веков (по выбору, не менее четырёх, например произведения С. Т. 

Романовского, А. Т. Твардовского, С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова и др.). 

Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных 

народов (на примере писателей родного края, представителей разных наро-

дов России). Страницы истории России, великие люди и события: образы 

Александра Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников 

Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к 

Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в 

произведениях литературы (на примере рассказов Л. А. Кассиля, С. П. Алек-

сеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, 

знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны (2-3 произве-

дения по выбору). 

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Ро-

дине», А.Т. Твардовский «О Родине большой и малой» (отрывок), С.Т. Рома-

новский «Ледовое побоище», С.П. Алексеев (1-2 рассказа военно-

исторической тематики) и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная ду-

ховная культура (произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: 
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словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение 

фольклора для появления художественной литературы. Малые жанры фольк-

лора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А. Н. 

Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. От-

ражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и куль-

туры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по 

тематике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Ге-

рой былины – защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, 

Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем за-

нимался, какими качествами обладал). Средства художественной вырази-

тельности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устарев-

шие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 

Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецо-

ва. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, 

народные сказки (2-3 сказки по выбору), сказки народов России (2-3 сказки 

по выбору), былины из цикла об Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне 

Никитиче (1-2 по выбору). 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических произведе-

ниях А. С. Пушкина. Средства художественной выразительности в стихо-

творном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение). Литературные 

сказки А. С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи богаты-

рях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и отрицатель-

ные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях», «Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и другие. 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом 

жанре. Круг чтения: басни на примере произведений И. А. Крылова, И. И. 

Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаи-

ческие (не менее трёх). Развитие событий в басне, её герои (положительные, 

отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и 

герои, особенности языка. 

Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», «Квар-

тет», И.И. Хемницер «Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» и дру-

гие. 

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения 

М. Ю. Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной выразительно-

сти (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрну-

тое» сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. Переносное 

значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, 

Москва!…Люблю тебя как сын…» и другие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-
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три по выбору). Герои литературных сказок (произведения П. П. Ершова, П. 

П. Бажова, С. Т. Аксакова, С. Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с 

фольклорной: народная речь – особенность авторской сказки. Иллюстрации в 

сказке: назначение, особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. 

Ершов «Конёк- Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ– ХХ веков. 

Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной форме 

чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: 

лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по вы-

бору): В. А. Жуковский, И.С. Никитин, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. 

А. Фет, Н. А. Некрасов, И. А. Бунин, А. А. Блок, К. Д. Бальмонт и др. Темы 

стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские 

приёмы создания художественного образа в лирике. Средства выразительно-

сти в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, оли-

цетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическо-

му произведению. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В 

синем небе плывут над полями…», Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», 

А.А. Фет «Весенний дождь», Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух 

чист», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и другие (по выбору). 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): 

рассказ (художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. 

Повесть как эпический жанр (общее представление). Значение реальных 

жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из автобиогра-

фической повести Л. Н. Толстого «Детство». Особенности художественного 

текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста- рассуж-

дения в рассказах Л. Н. Толстого. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), 

«Русак», «Черепаха» и другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения чело-

века и животных, защита и охрана природы – тема произведений литературы. 

Круг чтения (не менее трёх авторов): на примере произведений В. П. Астафь-

ева, М. М. Пришвина, С.А. Есенина, А. И. Куприна, К. Г. Паустовского, Ю. 

И. Коваля и др. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин 

«Выскочка», С.А. Есенин «Лебёдушка» и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, иг-

рах и занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере 

произведений не менее трёх авторов): А. П. Чехова, Н. Г. Гарина-

Михайловского, М.М. Зощенко, К.Г.Паустовский, Б. С. Житкова, В. В. Кра-

пивина и др. Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский 

способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, отношение к 

ним героев. 

Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-
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Михайловский «Детство Тёмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке 

и Миньке» (1-2 рассказа из цикла), К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками» и другие. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром – пьесой-сказкой. Пьеса – произве-

дение литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как 

жанр драматического произведения. 

Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские 

ремарки: назначение, содержание. 

Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и дру-

гие. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произве-

дений по выбору): юмористические произведения на примере рассказов В. 

Ю. Драгунского, Н. Н. Носова, М. М. Зощенко, В. В. Голявкина. Герои юмо-

ристических произведений. Средства выразительности текста юмористиче-

ского содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и теат-

ре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-

2 произведения по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (от-

дельные главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений за-

рубежных писателей. Литературные сказки Х.-К. Андерсена, Ш. Перро, бра-

тьев Гримм и др. (по выбору). Приключенческая литература: произведения 

Дж. Свифта, Марка Твена. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалоч-

ка», Дж. Свифт 

«Приключения Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен «Том Сойер» 

(отдельные главы) и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Польза чтения и книги: книга – друг и учитель. Правила чита-

теля и способы выбора книги (тематический, систематический каталог). Ви-

ды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние по-

казатели книги), её справочно-иллюстративный материал. Очерк как повест-

вование о реальном событии. Типы книг (изданий): книга- произведение, 

книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные из-

дания. Работа с источниками периодической печати. 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятив-

ных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познава-

тельных универсальных учебных действий способствуют формированию 

умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 
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стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понима-

ния и запоминания текста; 

анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать при-

надлежность к жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте 

заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами 

текста; 

характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, 

самостоятельно выбирать критерий сопоставления героев, их поступков (по 

контрасту или аналогии); 

составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, допол-

нять и восстанавливать нарушенную последовательность; 

исследовать текст: находить средства художественной выразительно-

сти (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях 

разных жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного тек-

ста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учеб-

ных действий способствуют формированию умений: 

использовать справочную информацию для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей; 

характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннота-

ция, предисловие, иллюстрации, примечания и другое); 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; со-

ставлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и за-

давать вопросы к учебным и художественным текстам; 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и 

его произведениях; оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к 

ним; 

использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных 

произведений; 

сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного ха-

рактера по наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию 

умений: 

понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; само-

стоятельно организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения пере-

дачи настроения, особенностей произведения и героев; 

осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанав-
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ливать причины возникших ошибок и трудностей, проявлять способность 

предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и дра-

матизации (читать по ролям, разыгрывать сценки); 

соблюдать правила взаимодействия; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

2.1.3. Иностранный язык (английский) 

Общая характеристика учебного предмета  

«Иностранный (английский) язык» 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного 

образования школьников, формируются основы функциональной грамотно-

сти, что придаёт особую ответственность данному этапу общего образования. 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных организациях России 

начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста характеризуются боль-

шой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать 

основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и 

усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. Построение 

программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом 

принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые 

требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе грамма-

тические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом лек-

сическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. Цели 

изучения учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно раз-

делить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

в начальной школе включают: 

— формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, 

т. е. способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностран-

ного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо) форме с учётом возрастных возможностей и потребностей младшего 

школьника; 

— расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения 

новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лекси-

ческими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

— освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о 

разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

— использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение, анализ, обобщение и др.); 

— формирование умений работать с информацией, представленной в текстах 

разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при 

необходимости словарями по иностранному языку. 
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Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 

начальной школе включают: 

— осознание младшими школьниками роли языков как средства межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, 

многоязычного мира и инструмента познания мира и культуры других наро-

дов; 

— становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего рече-

вого развития; 

— развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям обще-

ния при получении и передаче информации в условиях дефицита языковых 

средств; 

— формирование регулятивных действий: планирование последовательных 

«шагов» для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей 

деятельности; установление причины возникшей трудности и/или ошибки, 

корректировка деятельности; 

— становление способности к оценке своих достижений в изучении ино-

странного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные уме-

ния на иностранном языке. Влияние параллельного изучения родного языка и 

языка других стран и народов позволяет заложить основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою этническую и нацио-

нальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других 

народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых нацио-

нальных ценностей. Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в ре-

ализацию воспитательных целей обеспечивает: 

— понимание необходимости овладения иностранным языком как средством 

общения в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

— формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетен-

ции, позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её 

культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и 

адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

— воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством зна-

комств с детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубоко-

го осознания особенностей культуры своего народа; 

— воспитание эмоционального и познавательного интереса к художествен-

ной культуре других народов; 

— формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

Место учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в учебном 

плане 

2 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рожде-

ния. Моя любимая еда. Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Лю-
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бимые занятия. Мой питомец. Выходной день. Мир вокруг меня. Моя школа. 

Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Родная страна и страны изучае-

мого языка. Названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; их 

столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских 

книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый 

год, Рождество). Коммуникативные умения Говорение Коммуникативные 

умения диалогической речи: Ведение с опорой на речевые ситуации, ключе-

вые слова и/ или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, приня-

тых в стране/странах изучаемого языка: диалога этикетного характера: при-

ветствие, начало и завершение разговора, знакомство с собеседником; по-

здравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; изви-

нение; диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сооб-

щение фактической информации, ответы на вопросы собеседника. Коммуни-

кативные умения монологической речи. Создание с опорой на ключевые сло-

ва, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: опи-

сание предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о 

себе, члене семьи, друге и т. д. Аудирование Понимание на слух речи учите-

ля и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное (при 

непосредственном общении). Восприятие и понимание на слух учебных тек-

стов, построенных на изученном языковом материале, в соответствии с по-

ставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/со- бытий в воспринимаемом 

на слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догад-

ки. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух текста и понимание информации 

фактического характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. 

д.) с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. Тексты 

для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повсе-

дневного общения, рассказ, сказка. Смысловое чтение Чтение вслух учебных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависи-

мости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации. Чтение с понимани-

ем основного содержания текста предполагает определение основной темы и 

главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки. Чтение с пониманием запрашиваемой 

информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и понимание 

запрашиваемой информации фактического характера с опорой на иллюстра-

ции и с использованием языковой догадки. Тексты для чтения про себя: диа-

лог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 
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Письмо Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов). Воспроизведение речевых образцов, списывание тек-

ста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенных букв в слово или слов в предложение, дописывание предложе-

ний в соответствии с решаемой учебной задачей. Заполнение простых фор-

муляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна 

проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучае-

мого языка. Написание с опорой на образец коротких поздравлений с празд-

никами (с днём рождения, Новым годом). Языковые знания и навыки Фоне-

тическая сторона речи. 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского 

алфавита. Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Связующее “r” (thereis/there). Различение на слух 

и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествова-

тельного, побудительного и вопросительного: общий и специальный вопро-

сы) с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. Правила чте-

ния гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; 

основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых зву-

кобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. Чтение новых слов со-

гласно основным правилам чтения английского языка. Знаки английской 

транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически кор-

ректное озвучивание знаков транскрипции. Графика, орфография и пунктуа-

ция. Графически корректное (полупечатное) написание букв английского ал-

фавита в буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и вос-

клицательного знаков в конце предложения; правильное использование апо-

строфа в изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного 

и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существи-

тельных в притяжательном падеже (Ann’s). Лексическая сторона речи Распо-

знавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексиче-

ских единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуа-

ции общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса. Распо-

знавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) 

с помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи Распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и письменной речи: изученных морфологи-

ческих форм и синтаксических конструкций английского языка. Коммуника-

тивные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрица-

тельные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в 

утвердительной форме). Нераспространённые и распространённые простые 

предложения. 

Предложения с начальным It (It’saredball.). Предложениясначальным 

There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. Is there a cat in 
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the room? — Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. Are 

there four pens on the table? — Yes, there are./No, there aren’t. How many pens 

are there on the table? — There are four pens.). Предложенияспростымглаголь-

нымсказуемым (They live in the country.), составнымименнымсказуемым (The 

box is small.) исоставнымглагольнымсказуемым (I like to play with my cat. She 

can play the piano.). Предложениясглаголом-связкой to be в Present Simple 

Tense (My father is a doctor. Is it a red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ) Предло-

жения с краткими глагольными формами (Shecan’tswim. Idon’tlikeporridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Comein, please.). Гла-

голы в PresentSimpleTense в повествовательных (утвердительных и отрица-

тельных) и 

вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. Гла-

гольнаяконструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a 

cat? — 

Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). Модальный глагол can: 

для выражения умения (Icanplaytennis.) и отсутствия умения 

(Ican’tplaychess.); для получения разрешения (CanIgoout?). Определённый, 

неопределённый и нулевой артикли c именами существительными (наиболее 

распространённые случаи). Существительные во множественном числе, об-

разованные по правилу и исключения (abook — books; aman — men). Личны-

еместоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательныеместоимения (my, 

your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this — these). Количе-

ственные числительные (1-12). Вопросительные слова (who, what, how, 

where, howmany). Предлогиместа (in, on, near, under). Союзы and и but (c од-

нородными членами). Социокультурные знания и умения Знание и использо-

вание некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого эти-

кета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в некоторых ситуациях 

общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, из-

винение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рождеством). Зна-

ние небольших произведений детского фольклора стра- ны/стран изучаемого 

языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. Знание назва-

ний родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. Компенса-

торные умения Использование при чтении и аудировании языковой догадки 

(умения понять значение незнакомого слова или новое значение знакомого 

слова по контексту). Использование в качестве опоры при порождении соб-

ственных высказываний ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

3 КЛАСС 

Тематическое содержание речи Мир моего «я». Моя семья. Мой день 

рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня). Мир моих увлече-

ний. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая 

сказка. Выходной день. Каникулы. Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, 

дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Дикие и до-

машние животные. Погода. Времена года (месяцы). Родная страна и страны 

изучаемого языка. Россия и стра- на/страны изучаемого языка. Их столицы, 

достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольк-
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лора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. Коммуникативные умения 

Говорение Коммуникативные умения диалогической речи: Ведение с 

опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюде-

нием норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благо-

дарности за поздравление; извинение; диалога — побуждения к действию: 

приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие/не 

согласие на предложение собеседника; диалога-расспроса: запрашивание ин-

тересующей информации; сообщение фактической информации, ответы на 

вопросы собеседника. Коммуникативные умения монологической речи: Со-

здание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных мо-

нологических высказываний: описание предмета, реального человека или ли-

тературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. Пересказ с 

опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного содержа-

ния прочитанного текста. Аудирование Понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное (при 

непосредственном общении). Восприятие и понимание на слух учебных тек-

стов, построенных на изученном языковом материале, в соответствии с по-

ставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/со- бытий в воспринимаемом 

на слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. Аудирование с пониманием запрашиваемой 

информации предполагает выделение из воспринимаемого на слух тексте и 

понимание информации фактического характера с опорой на иллюстрации и 

с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Тексты 

для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повсе-

дневного общения, рассказ, сказка. Смысловое чтение Чтение вслух учебных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. Чтение про себя учебных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержа-

ния, с пониманием запрашиваемой информации. Чтение с пониманием ос-

новного содержания текста предполагает определение основной темы и глав-

ных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллю-

страции и с использованием с использованием языковой, в том числе контек-

стуальной, догадки. Чтение с пониманием запрашиваемой информации пред-

полагает нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой ин-

формации фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а 

также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
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Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера. Письмо Списывание текста; выписывание из текста слов, словосо-

четаний, предложений; вставка пропущенного слова в предложение в соот-

ветствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. Создание подписей 

к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. Заполнение 

анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми 

в стране/странах изучаемого языка. Написание с опорой на образец поздрав-

лений с праздниками (с днём рождения, Новым годом, Рождеством) с выра-

жением пожеланий. Языковые знания и навыки Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв ан-

глийского алфавита. Нормы произношения: долгота и краткость гласных, 

правильное отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или сло-

ва, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” 

(thereis/thereare). Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предло-

жений. Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с со-

блюдением правильного ударения и фраз/предложе- ний с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. Чтение гласных в открытом и закры-

том слоге в односложных словах, чтения гласных в третьем типе слога (глас-

ная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности слож-

ных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и 

многосложных словах. Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний 

при анализе изученных слов. Чтение новых слов согласно основным прави-

лам чтения с использованием полной или частичной транскрипции. Знаки ан-

глийской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонети-

чески корректное озвучивание знаков транскрипции. Графика, орфография и 

пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка зна-

ков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения; правильное использование знака апострофа в сокращённых 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существи-

тельных в 

притяжательном падеже. Лексическая сторона речи Распознавание в 

письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содер-

жания речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на 

первом году обучения. Распознавание и употребление в устной и письменной 

речи слов, образованных с использованием основных способов словообразо-

вания: аффиксации (образование числительных с помощью суффиксов -teen, 

-ty, -th) и словосложения (sportsman). Распознавание в устной и письменной 

речи интернациональных слов (doctor, film) с помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи Распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и письменной речи родственных слов с ис-



60 

пользованием основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы 

числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman) Предложе-

ниясначальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near 

the river.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’ttalk, please.) фор-

ме. Правильные и неправильные глаголы в PastSimpleTense в повествова-

тельных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и 

специальный вопросы) предложениях. Конструкция I’d like to ... (I’d like to 

read this book.). Конструкциисглаголамина -ing: to like/enjoy doing smth (I like 

riding my bike.). 

Существительныевпритяжательномпадеже (Possessive Case; Ann’s 

dress, children’s toys, boys’ books). Слова, выражающие количество с исчисля-

емыми и неисчисляемыми существительными (much/many/alotof). Личные 

местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные 

местоимения (this — these; that — those). Неопределённые местоимения 

(some/any) в повествовательных и вопросительных предложениях 

(Haveyougotanyfriends? -Yes, I’vegotsome.). Наречия частотности (usually, of-

ten). Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные 

(1—30). Вопросительные слова (when, whose, why). Предлогиместа (next to, 

in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on ввыражениях at 5 

o’clock, in the morning, on Monday). Социокультурные знания и умения Зна-

ние и использование некоторых социокультурных элементов речевого пове-

денческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некото-

рых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством. Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, 

песенок), персонажей детских книг. Краткое представление своей страны и 

страны/стран изучаемого языка (названия родной страны и страны/стран изу-

чаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета националь-

ных флагов). Компенсаторные умения Использование при чтении и аудиро-

вании языковой, в том числе контекстуальной, догадки.Использование в ка-

честве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов; иллюстраций. Игнорирование информации, не являющейся необ-

ходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослу- шан-

ного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

4 КЛАСС 

Тематическое содержание речи Мир моего «я». Моя семья. Мой день 

рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. 

Любимые занятия. Занятия спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Вы-

ходной день. Каникулы. Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), 

предметы мебели и интерьера. Моя школа, любимые учебные предметы. Мои 

друзья, их внешность и черты характера. Моя малая родина (город, село). 

Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Покупки. Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны 
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изучаемого языка. Их столицы, основные достопримечательности и интерес-

ные факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 

детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения Говорение Коммуникативные умения диалогиче-

ской речи: Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или ил-

люстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка: диалога этикетного характера: приветствие, ответ на при-

ветствие; завершение разговора (в том числе по телефону), прощание; зна-

комство с собеседником; поздравление с праздником, выражение благодар-

ности за поздравление; выражение извинения; диалога — побуждения к дей-

ствию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие выполнить 

просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое со-

гла- сие/несогласие на предложение собеседника; диалога-расспроса: запра-

шивание интересующей информации; сообщение фактической информации, 

ответы на вопросы собеседника. Коммуникативные умения монологической 

речи. Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации 

устных монологических высказываний: описание предмета, внешности и 

одежды, черт характера 

реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение 

(повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического со-

держания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету ре-

чи). Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на клю-

чевые слова, вопросы, план и/или иллюстрации. Краткое устное изложение 

результатов выполненного несложного проектного задания. Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. Понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вер- бальная/невербальная реакция на услышанное (при 

непосредственном общении). Восприятие и понимание на слух учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с по-

ниманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(при опосредованном общении). Аудирование с пониманием основного со-

держания текста предполагает умение определять основную тему и главные 

фак- ты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предпола-

гает умение выделять запрашиваемую информацию фактического характера 

с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки. Тексты для аудирования: диалог, вы-

сказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сказ-

ка, сообщение информационного характера. Смысловое чтение Чтение вслух 

учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей интона-

цией, понимание прочитанного. Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, 

сказка. Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языко-

вом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в за-
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висимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. Чтение с по-

ниманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры 

на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации 

фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, с использова-

нием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Смысловое чтение 

про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих от-

дельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная 

мысль, главные фак- ты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстра-

ции и с использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка Чтение несплош-

ных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них инфор-

мации. Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение 

личного характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенных букв в слово или слов в предложение в соответствии с решае-

мой коммуникативной/учебной задачей. Заполнение простых анкет и форму-

ляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые заня-

тия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого язы-

ка. Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рож-

дения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. Написание 

электронного сообщения личного характера с опорой на образец. Языковые 

знания и навыки 

Фонетическая сторона речи Нормы произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” 

(thereis/thereare). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побуди-

тельного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Разли-

чение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюде-

нием их ритмикоинтонационных особенностей, в том числе соблюдение пра-

вила отсутствия ударения на служебных словах; интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных сло-

вах, гласных в 

третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных 

сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в од-

носложных, двусложных и многосложных словах. Вычленение некоторых 

звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. Чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения с использованием полной или частич-
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ной транскрипции, по аналогии. Знаки английской транскрипции; отличие их 

от букв английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков 

транскрипции. Графика, орфография и пунктуация Правильное написание 

изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопро-

сительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при об-

ращении и перечислении; правильное использование знака апострофа в со-

кращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаго-

лов, существительных в притяжательном падеже (PossessiveCase). Лексиче-

ская сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в уст-

ной и письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочета-

ний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематиче-

ского содержания речи для 4 класса, включая 350 лексических единиц, усво-

енных в предыдущие два года обучения. Распознавание и образование в уст-

ной и письменной речи родственных слов с использованием основных спо-

собов словообразования: аффиксации (образование существительных с по-

мощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (toplay — 

aplay). Использование языковой догадки для распознавания интернациональ-

ных слов (pilot, film). 

Грамматическая сторона речи Распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и письменной речи изученных морфологиче-

ских форм и синтаксических конструкций английского языка. Глаголы в Pre-

sent/PastSimpleTense, PresentContinuousTense в повествовательных (утверди-

тельных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопро-

сы) 

предложениях. Модальные глаголы must и haveto. Конструкция to be 

going to и Future Simple Tense длявыражениябудущегодействия (I am going to 

have my birthday party on Saturday. Wait, I’llhelpyou.). Отрицательное место-

имение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу 

и исключения: good — better — (the) best, bad — worse — (the) worst. Наречия 

времени. Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 

pm). 

Социокультурные знания и умения Знание и использование некоторых 

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, принятого в 

стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: привет-

ствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, по-

здравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по теле-

фону). Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песе-

нок), персонажей детских книг. Краткое представление своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка на (названия стран и их столиц, название родного 

города/села; цвета национальных флагов; основные достопримечательности). 

Компенсаторные умения Использование при чтении и аудировании языковой 

догадки (умения понять значение незнакомого слова или новое значение зна-

комого слова из контекста). Использование в качестве опоры при порожде-
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нии собственных высказываний ключевых слов, вопросов; картинок, фото-

графий.Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослу- шанного текста или для нахож-

дения в тексте запрашиваемой информации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»  

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обу-

чающегося будут сформированы личностные, метапред- метные и предмет-

ные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и его успешное 

дальнейшее образование. 

Личностные результаты Личностные результаты освоения программы 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспита-

тельной деятельности Организации в соответствии с традиционными россий-

скими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам са-

мопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней по-

зиции личности. Личностные результаты освоения программы начального 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руковод-

ствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности 

на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской иден-

тичности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны 

и родного края; 

— уважение к своему и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной дея-

тельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 
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— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других лю-

дей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответствен-

ное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия 

в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям 

Экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любозна-

тельность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, уста-

навливать аналогии; 

— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифици-

ровать предложенные объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фак-

тах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работ-

ником алгоритма; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практиче-

ской) задачи на основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддаю-

щихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать вы-

воды; 

2) базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником во-

просов; 

— с помощью педагогического работника формулировать цель, плани-

ровать изменения объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наибо-

лее подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть целое, причина следствие); 



66 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на осно-

ве результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их по-

следствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоя-

тельно или на основании предложенного педагогическим работником спосо-

ба её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) прави-

ла информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуко-

вую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления ин-

формации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действия-

ми: 

1) общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соот-

ветствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать пра-

вила ведения диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения;75 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной зада-

чей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, по-

вествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуаль-

ные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситу-

ации на основе предложенного формата планирования, распределения про-

межуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей-

ствия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать про-

цесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчи-

няться; 
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— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложен-

ные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (англий-

ский) язык» предметной области «Иностранный язык» должны быть ориен-

тированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных си-

туациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность ино-

язычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокуп-

ности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенса-

торной, метапредметной (учебно-познавательной). 

2 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, используя 

вербальные и/или зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблю-

дением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка 

(не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания объёмом 

не менее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фото-

графии и/или ключевые слова, вопросы. 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их со-

держание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пони-

манием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку 

(время звучания текста/текстов для аудирования — до 40 секунд). 

Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответ-

ствующей интонации, демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изу-

ченном языковом материале, с различной глубиной проникновения в их со-
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держание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пони-

манием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, 

используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения 

— до 80 слов). 

Письмо 

— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/стра- нах изучаемого языка; 

— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с 

днём рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— знать буквы алфавита английского языка в правильной последова-

тельности, фонетически корректно их озвучивать и графически корректно 

воспроизводить (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

— применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложных словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при 

анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от 

букв; 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предло-

жения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа 

в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального гла-

голов. 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 

200 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслужива-

ющих ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной на первом го-

ду обучения; 

— использовать языковую догадку в распознавании интернациональ-

ных слов. 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побуди-

тельные (в утвердительной форме); 

— распознавать и употреблять нераспространённые и распространён-

ные простые предложения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложе-

ния с начальным It; 
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— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложе-

ния с начальным There + tobe в PresentSimpleTense; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые 

предложения с простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложе-

ния с составным глагольным сказуемым (Iwanttodance. She can skate well.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложе-

ния с глаголом-связкой tobe в PresentSimpleTense в составе таких фраз, как 

I’mDima, I’meight. I’m fine. I’m sorry. It’s... Is it.? What’s ...?; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложе-

ния с краткими глагольными формами; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи повели-

тельное наклонение: побудительные предложения в утвердительной форме 

(Comein, please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее 

простое время (PresentSimpleTense) в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предло-

жениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную 

конструкцию havegot (I’vegot ... Have you got ...?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный 

глагол сan/can’t для выражения умения (Icanrideabike.) и отсутствия умения 

(Ican’trideabike.); can для получения разрешения (CanIgoout?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопреде-

лённый, определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее 

распространённые случаи употребления); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи множе-

ственное число существительных, образованное по правилам и исключения: 

apen — pens; aman — men; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и 

притяжательные местоимения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указатель-

ные местоимения this —these; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количе-

ственные числительные (1—12); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопроси-

тельные слова who, what, how, where, howmany; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги 

места on, in, near, under; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and 

и but (при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 

— владеть отдельными социокультурными элементами речевого пове-

денческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуаци-
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ях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством; 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их 

столиц. 

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение, диалограсспрос) в стандартных ситуациях неофициального об-

щения, с вербальными и/или зрительными опорами в рамках изучаемой те-

матики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 

фраз с вербальными и/или зрительными опорами; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальны-

ми и/или зрительными опорами (объём монологического высказывания — не 

менее 4 фраз). 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их со-

держание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пони-

манием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера, со зрительной опорой и с использованием языковой, 

в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответ-

ствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием ос-

новного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зритель-

ной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения — до 130 слов). 

Письмо 

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: 

имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия и т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым 

годом, Рождеством с выражением пожеланий; 

— создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изоб-

ражено. 
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Языковые знания и навыки Фонетическая сторона речи 

— применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + 

r); 

— применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -

tion, -ight) в односложных, двусложных и многосложных словах (international, 

night); 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предло-

жения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 

350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 

200 лексических единиц, освоенных на первом году обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных 

-teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи побуди-

тельные предложения в отрицательной форме (Don’ttalk, please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложе-

ния с начальным There + tobe в PastSimpleTense (Therewasabridgeacrosstheriv-

er. There were mountains in the south.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструк-

ции с глаголами на -ing: tolike/enjoydoingsomething; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструк-

цию I’d like to ...; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные 

и неправильные глаголы в PastSimpleTense в повествовательных (утверди-

тельных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) 

предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи существи-

тельные в притяжательном падеже (PossessiveCase); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, вы-

ражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительны-

ми (much/many/alotof); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия ча-

стотности usually, often; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные ме-

стоимения в объектном падеже; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указатель-

ные местоимения that —those; 
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— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопреде-

лённые местоимения some/any в повествовательных и вопросительных пред-

ложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопроси-

тельные слова when, whose, why; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количе-

ственные числительные (13—100); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые 

числительные (1—30); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог 

направления движения to (WewenttoMoscowlastyear.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги 

места nextto, infrontof, behind; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги 

времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, inthemorning, onMonday. 

Социокультурные знания и умения 

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения 

(приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, из-

винение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

— кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка 

на английском языке. 

4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение, диалограсспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника); 

— вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фото-

графии и/или ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального об-

щения с соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4—5 реплик 

со стороны каждого собеседника; 

— создавать устные связные монологические высказывания (описание, 

рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём моно-

логического высказывания — не менее 4—5 фраз); 

— создавать устные связные монологические высказывания по образ-

цу; выражать своё отношение к предмету речи; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальны-

ми и/или зрительными опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 

— представлять результаты выполненной проектной работы, в том 

числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступ-

ления, в объёме не менее 4—5 фраз. 

Аудирование 
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— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутен-

тичные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с понимани-

ем запрашиваемой информации фактического характера со зрительной опо-

рой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответ-

ствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от по-

ставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, 

с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём 

текста/текстов для чтения — до 160 слов; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

— читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и 

понимать представленную в них информацию. 

Письмо 

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: 

имя, фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, город), люби-

мые занятия и т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым 

годом, Рождеством с выражением пожеланий; 

— писать с опорой на образец электронное сообщение личного харак-

тера (объём сообщения — до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предло-

жения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при пере-

числении). 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 

500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 

350 лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 
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— распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: 

teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии (toplay — aplay). 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

PresentContinuousTense в повествовательных (утвердительных и отрицатель-

ных), вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструк-

цию tobegoingto и FutureSimpleTense для выражения будущего действия; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные 

глаголы долженствования must и haveto; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрица-

тельное местоимение no; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени 

сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: 

good — better — (the) best, bad — worse — (the) worst); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия 

времени; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначе-

ние даты и года; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначе-

ние времени. 

Социокультурные знания и умения 

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения 

(приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

— знать некоторых литературных персонажей; 

— знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, пес-

ни); 

— кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках 

изучаемой тематики. 

2.1.4. Математика 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область 

«Математика и информатика») включает пояснительную записку, содержа-

ние учебного предмета «Математика» для 1—4 классов начальной школы, 

распределённое по годам обучения, планируемые результаты освоения учеб-

ного предмета «Математика» на уровне начального общего образования и 

тематическое планирование изучения курса. Пояснительная записка отражает 

общие цели и задачи изучения предмета, характеристику психологических 

предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым ре-
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зультатам и тематическому планированию. Содержание обучения раскрывает 

содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в 

каждом классе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе за-

вершается перечнем универсальных учебных действий (УУД) — познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 

средствами учебного предмета «Математика» с учётом возрастных особен-

ностей младших школьников. В первом и втором классах предлагается про-

педевтический уровень формирования УУД. В познавательных универсаль-

ных учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с информаци-

ей». С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строит-

ся на интеграции регулятивных (определённые волевые усилия, саморегуля-

ция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налажи-

вании отношений) и коммуникативных (способность вербальными средства-

ми устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных действий, их 

перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». Плани-

руемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за 

каждый год обучения в начальной школе. В тематическом планировании 

описывается программное содержание по всем разделам (темам) содержания 

обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы организа-

ции обучения и характеристика видов деятельности, которые целесообразно 

использовать при изучении той или иной программной темы (раздела). Пред-

ставлены также способы организации дифференцированного обучения. В 

начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предмет-

ных и универсальных действий на математическом материале, первоначаль-

ное овладение математическим языком станут фундаментом обучения в ос-

новном звене школы, а также будут востребованы в жизни. Изучение мате-

матики в начальной школе направлено на достижение следующих образова-

тельных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических способов 

для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные 

и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выпол-

нения арифметических действий. 

2. Формирование функциональной математической грамотности млад-

шего школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения 

учебно-познавательных и учебнопрактических задач, построенных на пони-

мании и применении математических отношений («часть-целое», «больше-

меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, 

зависимостей (работа, движение, продолжительность события). 

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — 

формирование способности к интеллектуальной деятельности, простран-

ственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) 
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утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для упорядо-

чения, вариантов и др.). 

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению 

математики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной де-

ятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, 

математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; 

прочных навыков использования математических знаний в повседневной 

жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых резуль-

татов лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становле-

нием личности младшего школьника: 

- понимание математических отношений выступает средством позна-

ния закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов 

и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, про-

тяжённость по времени, образование целого из частей, изменение формы, 

размера и т. д.); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и че-

ловека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты 

природы); 

- владение математическим языком, элементами алгоритмического 

мышления позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятель-

ность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рас-

суждений; опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности 

предметов и явлений окружающей жизни — возможности их измерить, опре-

делить величину, форму, выявить зависимости и закономерности их распо-

ложения во времени и в пространстве. Осознанию младшим школьником 

многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, что об-

легчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с 

разными средствами информации, в том числе и графическими (таблица, 

диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются 

школьником при изучении других учебных предметов (количественные и 

пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использова-

ние графических форм представления информации). Приобретённые учени-

ком умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и 

письменных арифметических вычислений, приёмы проверки правильности 

выполнения действий, а также различение, называние, изображение геомет-

рических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, 

площадь) становятся показателями сформированной функциональной гра-

мотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего 

обучения в основном звене школы .  
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основное содержание обучения в примерной программе представлено 

разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые 

задачи», «Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Мате-

матическая информация». 

1 КЛАСС 

Числа и величины Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица 

счёта. Десяток. Счёт предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 

при измерении, вычислении. Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. 

Однозначные и двузначные числа. Увеличение (уменьшение) числа на не-

сколько единиц. Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, деци-

метр; установление соотношения между ними. Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов дей-

ствий, результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, 

обратное сложению. 

Текстовые задачи Текстовая задача: структурные элементы, составле-

ние текстовой задачи по образцу. Зависимость между данными и искомой ве-

личиной в текстовой задаче. Решение задач в одно действие. Пространствен-

ные отношения и геометрические фигуры Расположение предметов и объек-

тов на плоскости, в пространстве: слева/справа, сверху/снизу, между; уста-

новление пространственных отношений. Геометрические фигуры: распозна-

вание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. Построение отрезка, 

квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение 

длины отрезка в сантиметрах. Математическая информация Сбор данных об 

объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, 

форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. Закономер-

ность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. Верные 

(истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов. Чтение таблицы (содержащей не 

более 4-х данных); извлечение данного из строки, столбца; внесение одного-

двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми 

данными (значениями данных величин). Двух-трёхшаговые инструкции, свя-

занные с вычислением, измерением длины, изображением геометрической 

фигуры. Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) Уни-

версальные познавательные учебные действия: 

— наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружаю-

щем мире; 

—обнаруживать общее и различное в записи арифметических дей-

ствий; 

—понимать назначение и необходимость использования величин в 

жизни; 

—наблюдать действие измерительных приборов; 

—сравнивать два объекта, два числа; 

—распределять объекты на группы по заданному основанию; 
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—копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному 

замыслу; 

—приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

—вести порядковый и количественный счет (соблюдать последова-

тельность). 

Работа с информацией: 

—понимать, что математические явления могут быть представлены с 

помощью разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

—читать таблицу, извлекать информацию, представленную в таблич-

ной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: —

характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последователь-

ность из нескольких чисел, записанных по порядку; 

—комментировать ход сравнения двух объектов; 

—описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое 

отношение, представленное в задаче; описывать положение предмета в про-

странстве. 

—различать и использовать математические знаки; 

— строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

— принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

—действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

— проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, 

с помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

—проверять правильность вычисления с помощью другого приёма вы-

полнения действия. 

Совместная деятельность: 

—участвовать в парной работе с математическим материалом; выпол-

нять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением 

партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

2 КЛАСС 

Числа и величины Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный 

состав, сравнение. Запись равенства, неравенства. Увеличение/умень- шение 

числа на несколько единиц/десятков; разностное сравнение чисел. Величины: 

сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины (еди-

ницы длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы 

времени — час, минута). Соотношение между единицами величины (в преде-

лах 100), его применение для решения практических задач. Арифметические 

действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с 

переходом через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 

100. Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение 

для вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, 

действия вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, 

обратное действие). Действия умножения и деления чисел в практических и 
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учебных ситуациях. Названия компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления 

при вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, действия деле-

ния. Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его 

нахождение. Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. По-

рядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия 

сложения и вычитания (со скобками/без скобок) в пределах 100 (не более 

трех действий); нахождение его значения. Рациональные приемы вычисле-

ний: использование переместительного и сочетательного свойства. Тексто-

вые задачи Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или 

другой модели. План 

решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану ариф-

метических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых 

задач на применение смысла арифметического действия (сложение, вычита-

ние, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение ве-

личины на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его 

проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование плану, 

соответствие поставленному вопросу). Пространственные отношения и гео-

метрические фигуры Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, прямая, прямой угол, ломаная, многоугольник. Построение отрезка за-

данной длины с помощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге пря-

моугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной сто-

роны. Длина ломаной. Измерение периметра данного/изображенного прямо-

угольника (квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. Матема-

тическая информация Нахождение, формулирование одного-двух общих 

признаков набора математических объектов: чисел, величин, геометрических 

фигур. Классификация объектов по заданному или самостоятельно установ-

ленному признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, 

объектов повседневной жизни. Верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения, содержащие количественные, пространственные отношения, 

зависимости между числами/величинами. Конструирование утверждений с 

использованием слов «каждый», «все». Работа с таблицами: извлечение и ис-

пользование для ответа на вопрос информации, представленной в таблице 

(таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в природе и 

пр.). Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) 

готовыми числовыми данными. Алгоритмы (приёмы, правила) устных и 

письменных вычислений, измерений и построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой 

учебника, компьютерными тренажёрами). Универсальные учебные действия 

(пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

— наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-

меньше) в окружающем мире; 
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—характеризовать назначение и использовать простейшие измеритель-

ные приборы (сантиметровая лента, весы); 

—сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) 

по самостоятельно выбранному основанию; 

—распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, гео-

метрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

—обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

—вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометриче-

ским содержанием); 

—воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выраже-

нии, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок); 

—устанавливать соответствие между математическим выражением и 

его текстовым описанием; 

—подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

—извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, 

графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

—устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших 

комбинаторных задач; 

—дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми дан-

ными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— комментировать ход вычислений; 

— объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

— составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым ре-

шением) по образцу; 

—использовать математические знаки и терминологию для описания 

сюжетной ситуации; конструирования утверждений, выводов относительно 

данных объектов, отношения; 

— называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие за-

данным свойством; 

—записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, 

иллюстрирующие смысл арифметического действия. 

—конструировать утверждения с использованием слов «каждый», 

«все». 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чи-

сел, величин, геометрических фигур; 

—организовывать, участвовать, контролировать ход и результат пар-

ной работы с математическим материалом; 

—проверять правильность вычисления с помощью другого приёма вы-

полнения действия, обратного действия; 

—находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудно-

сти. 

Совместная деятельность: 
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—принимать правила совместной деятельности при работе в парах, 

группах, составленных учителем или самостоятельно; 

—участвовать в парной и групповой работе с математическим матери-

алом: обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои дей-

ствия, выслушивать мнения других участников, готовить презентацию (уст-

ное выступление) решения или ответа; 

—решать совместно математические задачи поискового и творческого 

характера (определять с помощью измерительных инструментов длину, 

определять время и продолжительность с помощью часов; выполнять при-

кидку и оценку результата действий, измерений); 

—совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей ра-

боты. 

3 КЛАСС 

Числа и величины Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, 

представление в виде суммы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: 

чтение, составление. Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. Кратное 

сравнение чисел. Масса (единица массы — грамм); соотношение между ки-

лограммом и граммом; отношение «тяжелее/легче на/в». Стоимость (едини-

цы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле на/в». Со-

отношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. Время 

(единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее 

на/в». Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в 

практической ситуации. Длина (единица длины — миллиметр, километр); 

соотношение между величинами в пределах тысячи. Площадь (единицы 

площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр). 

Арифметические действия Устные вычисления, сводимые к действиям 

в пределах 100 (табличное и внетабличное умножение, деление, действия с 

круглыми числами). Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 

1000. Действия с числами 0 и 1. Письменное умножение в столбик, письмен-

ное деление уголком. Письменное умножение, деление на однозначное число 

в пределах 100. Проверка результата вычисления (прикидка или оценка ре-

зультата, обратное действие, применение алгоритма, использование кальку-

лятора). Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения 

при вычислениях. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Порядок действий в числовом выражении, значение числового вы-

ражения, содержащего несколько действий (со скобка- ми/без скобок), с вы-

числениями в пределах 1000. Однородные величины: сложение и вычитание. 

Текстовые задачи Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, 

представление на модели, планирование хода решения задачи, решение 

арифметическим способом. Задачи на понимание смысла арифметических 

действий (в том числе деления с остатком), отношений (больше/меньше 

на/в), зависимостей (купля-продажа, расчёт времени, количества), на сравне-

ние (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с помощью 

числового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. 
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Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практиче-

ской ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение до-

ли величины. Пространственные отношения и геометрические фигуры Кон-

струирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составле-

ние фигуры из частей). Периметр многоугольника: измерение, вычисление, 

запись равенства. Измерение площади, запись результата измерения в квад-

ратных сантиметрах. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с за-

данными сторонами, запись равенства. Изображение на клетчатой бумаге 

прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение площадей фигур 

с помощью наложения. Математическая информация Классификация объек-

тов по двум признакам. Верные (и тинные) и неверные (ложные) утвержде-

ния: конструирование, проверка. Логические рассуждения со связками «если 

..., то ...», «поэтому», «значит». Извлечение и использование для выполнения 

заданий информации, представленной в таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание уроков, 

движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; дополнение чер-

тежа данными. Формализованное описание последовательности действий 

(инструкция, план, схема, алгоритм). Столбчатая диаграмма: чтение, исполь-

зование данных для решения учебных и практических задач. Алгоритмы изу-

чения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступных 

электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 

устройствах). Универсальные учебные действия Универсальные познава-

тельные учебные действия: 

— сравнивать математические объекты (числа, величины, геометриче-

ские фигуры); 

— выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

—конструировать геометрические фигуры; 

— классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигу-

ры, текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

— прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

— понимать смысл зависимостей и математических отношений, опи-

санных в задаче; 

—различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

—выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариан-

тов, использование алгоритма); 

— соотносить начало, окончание, продолжительность события в прак-

тической ситуации; 

—составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоя-

тельно выбранному правилу; 

— моделировать предложенную практическую ситуацию; 

—устанавливать последовательность событий, действий сюжета тек-

стовой задачи. 

Работа с информацией: 

—читать информацию, представленную в разных формах; 



83 

—извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в 

таблице, на диаграмме; 

—заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чер-

теж; 

—устанавливать соответствие между различными записями решения 

задачи; 

—использовать дополнительную литературу (справочники, словари) 

для установления и проверки значения математического термина (понятия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—использовать математическую терминологию для описания отноше-

ний и зависимостей; 

—строить речевые высказывания для решения задач; составлять тек-

стовую задачу; 

— объяснять на примерах отношения «больше/меньше на ... », «боль-

ше/меньше в ... », «равно»; 

— использовать математическую символику для составления числовых 

выражений; 

— выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения вели-

чины к другим в соответствии с практической ситуацией; 

—участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения 

вычисления. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—проверять ход и результат выполнения действия; 

—вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

— формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, рас-

чётами; 

— выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки 

правильности вычисления; проверять полноту и правильность заполнения 

таблиц сложения, умножения. Совместная деятельность: 

—при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания 

(находить разные решения; определять с помощью цифровых и аналоговых 

приборов, измерительных инструментов длину, массу, время); 

—договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, 

выполнять роли руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замеча-

ния к своей работе; 

—выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения об-

щей работы. 

4 КЛАСС 

Числа и величины Числа в пределах миллиона: чтение, запись, пораз-

рядное сравнение упорядочение. Число, большее или меньшее данного числа 

на заданное число разрядных единиц, в заданное число раз. Величины: срав-

нение объектов по массе, длине, площади, вместимости. Единицы массы — 

центнер, тонна; соотношения между единицами массы. Единицы времени 

(сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный 
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метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в 

час, метры в минуту, метры в секунду); соотношение между единицами в 

пределах 100 000. Доля величины времени, массы, длины. Арифметические 

действия Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах 

миллиона. Письменное умножение, деление многозначных чисел на одно-

значное/двузначное число в пределах 100000; деление с остатком. Умноже-

ние/деление на 10, 100, 1000. Свойства арифметических действий и их при-

менение для вычислений. Поиск значения числового выражения, содержаще-

го несколько действий в пределах 100 000. Проверка результата вычислений, 

в том числе с помощью калькулятора. Равенство, содержащее неизвестный 

компонент арифметического действия: запись, нахождение неизвестного 

компонента. Умножение и деление величины на однозначное число. Тексто-

вые задачи Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 дей-

ствия: анализ, представление на модели; планирование и запись решения; 

проверка решения и ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процес-

сы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производитель-

ность, время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и 

решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, 

продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, из-

менения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные 

способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения 

по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры Наглядные пред-

ставления о симметрии. Окружность, круг: распознавание и изображение; 

построение окружности заданного радиуса. Построение изученных геомет-

рических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. Пространственные 

геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; различе-

ние, называние. Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники 

(квадраты), составление фигур из прямоугольников/квадратов. Периметр, 

площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников (квадратов). 

Математическая информация Работа с утверждениями: конструирование, 

проверка истинности; составление и проверка логических рассуждений при 

решении задач. Данные о реальных процессах и явлениях окружающего ми-

ра, представленные на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор мате-

матических данных о заданном объекте (числе, величине, геометрической 

фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети 

Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой 

диаграмме. Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, 

их использование под руководством педагога и самостоятельно. Правила 

безопасной работы с электронными источниками информации (электронная 

форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, ориентиро-

ванные на детей младшего школьного возраста). Алгоритмы решения учеб-

ных и практических задач. Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 
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— ориентироваться в изученной математической терминологии, ис-

пользовать её в высказываниях и рассуждениях; 

—сравнивать математические объекты (числа, величины, геометриче-

ские фигуры), записывать признак сравнения; 

—выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, 

приём вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вари-

антов); 

—обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружаю-

щем мире; 

—конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным 

свойством (отрезок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с 

заданным периметром); 

— классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. —

составлять модель математической задачи, проверять её соответствие усло-

виям задачи; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу 

предмета (электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость 

движения транспортного средства (макет спидометра), вместимость (с помо-

щью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

— представлять информацию в разных формах; 

— извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таб-

лице, на диаграмме; 

— использовать справочную литературу для поиска информации, в том 

числе Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—использовать математическую терминологию для записи решения 

предметной или практической задачи; 

— приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровер-

жения вывода, гипотезы; 

—конструировать, читать числовое выражение; 

—описывать практическую ситуацию с использованием изученной 

терминологии; 

— характеризовать математические объекты, явления и события с по-

мощью изученных величин; 

—составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

—инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, 

поиск ошибок в решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия, решения текстовой задачи, построения геометри-

ческой фигуры, измерения; 

—самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

—находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и труд-

ности в решении учебной задачи. 
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Совместная деятельность: 

—участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе 

решения, распределять работу между членами группы (например, в случае 

решения задач, требующих перебора большого количества вариантов), согла-

совывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального спосо-

ба; 

—договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной 

работы с величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стои-

мости и веса покупки, рост и вес человека, приближённая оценка расстояний 

и временных интервалов; взвешивание; измерение температуры воздуха и 

воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструиро-

вании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»  

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в 

соответствии со своими возможностями и способностями. На его успешность 

оказывают влияние темп деятельности ребенка, скорость психического со-

зревания, особенности формирования учебной деятельности (способность к 

целеполаганию, готовность планировать свою работу, самоконтроль и т. д.). 

Планируемые результаты освоения программы по математике, представлен-

ные по годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достиже-

ния обучающегося. Также они включают отдельные результаты в области 

становления личностных качеств и метапредметных действий и умений, ко-

торые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. Тем самым подчерки-

вается, что становление личностных новообразований и универсальных 

учебных действий осуществляется средствами математического содержания 

курса. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

— осознавать необходимость изучения математики для адаптации к 

жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека; развития 

способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать 

или опровергать их; 

—применять правила совместной деятельности со сверстниками, про-

являть способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осо-

знавать личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий 

результат; 

— осваивать навыки организации безопасного поведения в информа-

ционной среде; 

—применять математику для решения практических задач в повсе-

дневной жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям 

младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 
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—работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математиче-

ских отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуаль-

ному труду и уверенность своих силах при решении поставленных задач, 

умение преодолевать трудности; 

— оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения воз-

можности применения математики для рационального и эффективного реше-

ния учебных и жизненных проблем; 

—оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устра-

нения трудностей; стремиться углублять свои математические знания и уме-

ния; 

—пользоваться разнообразными информационными средствами для 

решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, за-

дач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

—устанавливать связи и зависимости между математическими объек-

тами (часть-целое; причина-следствие; протяжённость); 

—применять базовые логические универсальные действия: сравнение, 

анализ, классификация (группировка), обобщение; 

—приобретать практические графические и измерительные навыки для 

успешного решения учебных и житейских задач; 

—представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной про-

блемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 

— проявлять способность ориентироваться в учебном материале раз-

ных разделов курса математики; 

—понимать и адекватно использовать математическую терминологию: 

различать, характеризовать, использовать для решения учебных и практиче-

ских задач; 

—применять изученные методы познания (измерение, моделирование, 

перебор вариантов) 

3) Работа с информацией: 

— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую информацию в разных источниках информационной среды; 

—читать, интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, диаграмму, другую модель); 

— представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, 

текст), формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требовани-

ями учебной задачи; 

— принимать правила, безопасно использовать предлагаемые элек-

тронные средства и источники информации. 
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Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—конструировать утверждения, проверять их истинность; строить ло-

гическое рассуждение; 

— использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; формулировать ответ; 

— комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

—объяснять полученный ответ с использованием изученной термино-

логии; 

—в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — зада-

вать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, 

приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

—создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида -

описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при 

решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

—ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправ-

лять деформированные; составлять по аналогии; 

—самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

—планировать этапы предстоящей работы, определять последователь-

ность учебных действий; 

—выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

объективно оценивать их; 

— выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

—находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести 

поиск путей преодоления ошибок; 

3) Самооценка: 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, 

обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе 

электронным); 

— оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

Совместная деятельность: 

—участвовать в совместной деятельности: распределять работу между 

членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 

большого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров); 

согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа, анализа информации; 
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— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых дей-

ствий, предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, преду-

сматривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: —читать, 

записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

— пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый но-

мер объекта; 

—находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

—выполнять арифметические действия сложения и вычитания в преде-

лах 20 (устно и письменно) без перехода через десяток; 

—называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, 

сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

—решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: 

выделять условие и требование (вопрос); 

—сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотноше-

ние длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); 

—знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину 

отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см); 

—различать число и цифру; 

—распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямо-

угольник (квадрат), отрезок; 

—устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, даль-

ше/ближе, между, перед/за, над/под; 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

относительно заданного набора объектов/предметов; 

— группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

— различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, из-

влекать данное/данные из таблицы; 

— сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

—распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: —читать, 

записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число 

(в пределах 100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 

20); 

—устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения чис-

лового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложе-

ния и вычитания в пределах 100; 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пре-

делах 100 — устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с ис-

пользованием таблицы умножения; 

—называть и различать компоненты действий умножения (множители, 

произведение); деления (делимое, делитель, частное); 
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—находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

—использовать при выполнении практических заданий единицы вели-

чин длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (мину-

та, час); стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных 

величин в другие; 

—определять с помощью измерительных инструментов длину; опреде-

лять время с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата изме-

рений; сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавли-

вая между ними соотношение «больше/меньше на»; 

—решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу 

(краткая запись, рисунок, таблица или другая модель); планировать ход ре-

шения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде арифметиче-

ского действия/дей- ствий, записывать ответ; 

— различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; лома-

ную, многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, 

квадраты; 

— на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить 

прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для 

выполнения построений линейку, угольник; 

— выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

— находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр 

прямоугольника (квадрата); 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

со словами «все», «каждый»; проводить одно-двухша- говые логические рас-

суждения и делать выводы; 

—находить общий признак группы математических объектов (чисел, 

величин, геометрических фигур); 

—находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических 

фигур); 

— представлять информацию в заданной форме: дополнять текст зада-

чи числами, заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные 

на рисунке (изображении геометрических фигур); 

—сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

—обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

—подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

—составлять (дополнять) текстовую задачу; 

—проверять правильность вычислений. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: —читать, 

записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз (в пределах 1000); 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пре-

делах 100 — устно, в пределах 1000 — письменно); умножение и деление на 

однозначное число (в пределах 100 —устно и письменно); 
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— выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с 

остатком; 

—устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении зна-

чения числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифме-

тические действия сложения, вычитания, умножения и деления; 

— использовать при вычислениях переместительное и сочетательное 

свойства сложения; 

—находить неизвестный компонент арифметического действия; 

—использовать при выполнении практических заданий и решении за-

дач единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), мас-

сы (грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, 

рубль); преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измери-

тельных инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку 

результата измерений; определять продолжительность события; 

—сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, 

устанавливая между ними соотношение «больше/ меньше на/в»; 

—называть, находить долю величины (половина, четверть); 

—сравнивать величины, выраженные долями; 

—знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях 

(покупка товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение 

между величинами; выполнять сложение и вычитание однородных величин, 

умножение и деление величины на однозначное число; 

—решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, пла-

нировать ход решения, записывать решение и ответ, анализировать решение 

(искать другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реали-

стичность, проверять вычисления); 

—конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

—сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление число-

вых значений); 

—находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямо-

угольника (квадрата), используя правило/алгоритм; 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

со словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если..., то...»; формулиро-

вать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-

двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

— классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

— извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах 

с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

расписание, режим работы), в предметах повседневной жизни (например, яр-

лык, этикетка); 

— структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по 

образцу; 
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—составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; вы-

полнять действия по алгоритму; 

—сравнивать математические объекты (находить общее, различное, 

уникальное); 

— выбирать верное решение математической задачи. 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, 

в заданное число раз; 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с мно-

гозначными числами письменно (в пределах 100 — устно); умножение и де-

ление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (в 

пределах 100 — устно); деление с остатком — письменно (в пределах 1000); 

—вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), 

содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с много-

значными числами; 

—использовать при вычислениях изученные свойства арифметических 

действий; 

—выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку 

полученного результата по критериям: достовер- ность(реальность), соответ-

ствие правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора; 

—находить долю величины, величину по ее доле; 

—находить неизвестный компонент арифметического действия; 

—использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, 

время, вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

— использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сан-

тиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тон-

на), времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимо-

сти (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадрат-

ный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в се-

кунду); 

— использовать при решении текстовых задач и в практических ситуа-

циях соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 

производительностью, временем и 

объёмом работы; 

— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу 

предмета, температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость 

движения транспортного средства; определять с помощью измерительных 

сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

— решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразова-

ние заданных величин, выбирать при решении подходящие способы вычис-

ления, сочетая устные и письменные вычисления и используя, при необхо-

димости, вычислительные устройства, оценивать полученный результат по 

критериям: достоверность/реальность, соответствие условию; 
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—решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на 

покупки, движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить 

недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить и оцени-

вать различные способы решения, использовать подходящие способы про-

верки; 

—различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

—изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного 

радиуса; 

—различать изображения простейших пространственных фигур: шара, 

куба, цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях про-

екции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

—выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей 

составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и пло-

щадь фигур, составленных из двухтрех прямоугольников (квадратов); 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; 

приводить пример, контрпример; 

— формулировать утверждение (вывод), строить логические рассужде-

ния (одно-/двухшаговые) с использованием изученных связок; 

— классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установ-

ленным одному-двум признакам; 

— извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 

информацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, табли-

цах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (напри-

мер, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, 

счет, меню, прайс-лист, объявление); 

—заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

—использовать формализованные описания последовательности дей-

ствий (алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; допол-

нять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

—выбирать рациональное решение; 

—составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

—конструировать ход решения математической задачи; 

—находить все верные решения задачи из предложенных 

2.1.5. Окружающий мир 

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная 

область «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») включа-

ет: пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы учебного предмета, тематическое планирование. Пояс-

нительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, харак-

теристику психологических предпосылок к его изучению младшими школь-

никами; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содер-

жания, планируемым результатам и тематическому планированию. Содержа-

ние обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения 

в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе 
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завершатся перечнем универсальных учебных действий — познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать сред-

ствами учебного предмета «Окружающий мир» с учётом возрастных особен-

ностей младших школьников. В первом и втором классах предлагается про-

педевтический уровень формирования УУД, поскольку становление универ-

сальности действий на этом этапе обучения только начинается. С учётом то-

го, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 

регулятивных (определенные волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, 

проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и 

коммуникативных (способность вербальными средствами устанавливать вза-

имоотношения) универсальных учебных действий, их перечень дан в специ-

альном разделе — «Совместная деятельность». Планируемые результаты 

включают личностные, метапред- метные результаты за период обучения, а 

также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения 

в начальной школе. В Тематическом планировании описывается программ-

ное содержание по всем разделам содержания обучения каждого класса, а 

также раскрываются методы и формы организации обучения и характеристи-

ка деятельностей, которые целесообразно использовать при изучении той или 

иной программной темы. Представлены также способы организации диффе-

ренцированного обучения. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на 

уровне начального общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования, представленных в Федеральном государственном образо-

вательном стандарте начального общего образования, Примерной программы 

воспитания, а также с учётом историко-культурного стандарта. Изучение 

предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предмет-

ном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребно-

стям и интересам детей младшего школьного возраста и направлено на до-

стижение следующих целей: 

- формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём че-

ловека на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и со-

циальную среду обитания); освоение естественно-научных, обществоведче-

ских, нравственно-этических понятий, представленных в содержании данно-

го учебного предмета; 

- развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной 

учебной и жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской 

деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творче-

ским использованием приобретённых знаний в речевой, изобразительной, 

художественной деятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России, понимание своей принадлежности к Российскому государству, опре-

делённому этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям 

народов РФ; освоение младшими школьниками мирового культурного опыта 
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по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения вза-

имоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся. 

- развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия 

гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-

положительного отношения к природе в соответствии с экологическими 

нормами поведения; становление навыков повседневного проявления куль-

туры общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения к 

их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых ре-

зультатов обучения является раскрытие роли человека в природе и обществе, 

ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение общече-

ловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», «Че-

ловек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». Важ-

нейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение 

которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и 

безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть 

результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. Отбор содержа-

ния курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих 

идей: 

- раскрытие роли человека в природе и обществе; 

- освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Че-

ловек и его самость», «Человек и познание». 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

1 КЛАСС 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, 

школьный коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность 

дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками – учёба, игры, отдых. Ра-

бочее место школьника: удобное размещение учебных материалов и учебно-

го оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила безопасной рабо-

ты на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов 

семьи, их профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совмест-

ный труд и отдых. Домашний адрес. 

Россия – наша Родина. Москва – столица России. Символы России 

(герб, флаг, гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. 

Название своего населённого пункта (города, села), региона. Культурные 

объекты родного края. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа – среда обитания человека. Природа и предметы, созданные 

человеком. Природные материалы. Бережное отношение к предметам, ве-
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щам, уход за ними. Неживая и живая природа. Наблюдение за погодой своего 

края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха (воды) по тер-

мометру. 

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и при-

родой. 

Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, назы-

вание, краткое описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и 

культурные растения. Части растения (называние, краткая характеристика 

значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 

Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, 

рыбы и др.). Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). За-

бота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового 

питания и личной гигиены. Правила использования электронных средств, 

оснащенных экраном. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми 

электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода 

(дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контроли-

руемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. 

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познава-

тельных универсальных учебных действий, коммуникативных универсаль-

ных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

• сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависи-

мость изменений в живой природе от состояния неживой природы; 

• приводить примеры представителей разных групп животных (звери, 

насекомые, рыбы, птицы), называть главную особенность представителей 

одной группы (в пределах изученного); 

• приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, 

устанавливать различия во внешнем виде. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

• понимать, что информация может быть представлена в разной форме 

– текста, иллюстраций, видео, таблицы; 

• соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названи-

ем. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

• в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопро-

сы, дополнять ответы участников; уважительно от носиться к разным мнени-

ям; 

• воспроизводить названия своего населенного пункта, название стра-

ны, её столицы; воспроизводить наизусть слова гимна России; 

• соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принад-

лежностью народу РФ, описывать предмет по предложенному плану; 

• описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе 

своё отношение к природным явлениям; 

• сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они раз-

личаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют форми-

рованию умений: 

• сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами 

здорового образа жизни (выполнение режима, двигательная активность, за-

каливание, безопасность использования бытовых электроприборов); 

• оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и 

улицах другими детьми, выполнять самооценку; 

• анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения 

режима дня, организации учебной работы; нарушения правил дорожного 

движения, правил пользования электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

• соблюдать правила общения в совместной деятельности: договари-

ваться, справедливо распределять работу, определять нарушение правил вза-

имоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты. 

2 КЛАСС 

Человек и общество 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на 

карте. Государственные символы России. Москва – столица России. Святыни 

Москвы – святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположе-

ние Москвы на карте. Города России. Россия – многонациональное государ-

ство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его 

природные и культурные достопримечательности. Значимые события исто-

рии родного края. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. 

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в 

жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление 

схемы родословного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, 
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справедливость, честность, уважение к чужому мнению и особенностям дру-

гих людей – главные правила взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля 

отличается от других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: 

глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон го-

ризонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным 

природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с по-

мощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни рас-

тений. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земновод-

ные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в 

природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений 

и животных Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана приро-

ды. Правила нравственного поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, 

двигательной активности) и рациональное питание (количество приёмов пи-

щи и рацион питания). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе 

как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения 

на занятиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в 

быту, на прогулках. 

Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и 

метро (ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, вы-

садка, знаки безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов 

экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в ин-

формационно-коммуникационной сети Интернет (коммуникация в мессен-

джерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в ин-

формационно- коммуникационную сеть Интернет. 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познава-

тельных универсальных учебных действий, коммуникативных универсаль-

ных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. Универсальные учебные действия (пропедевтиче-

ский уровень) 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

• ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, 

сравнение, измерение); 

• определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твёр-
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дое, газообразное); 

• различать символы РФ; 

• различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в преде-

лах изученного); 

• группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и 

ядовитые (в пределах изученного); 

• различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

• различать информацию, представленную в тексте, графически, аудио-

визуально; 

• читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

• используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять 

схемы; 

• соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем 

протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 

• ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой ха-

рактеристикой: 

 

• понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуаль-

ность человека, органы чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее по-

коление, культура поведения; Родина, столица, родной край, регион); 

• понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, те-

ло, явление, вещество; заповедник); 

• понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны 

здоровья (режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная 

ситуация). 

 

• описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других 

планет Солнечной системы; 

• создавать небольшие описания на предложенную тему (например, 

«Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», 

«Лес – природное сообщество» и др.); 

• создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного 

и растения как живого существа; связь изменений в живой природе с явлени-

ями неживой природы); 

• приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную 

книгу России (на примере своей местности); 

• описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют форми-
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рованию умений: 

• следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении 

учебной задачи; 

• контролировать с небольшой помощью учителя последовательность 

действий по решению учебной задачи; 

• оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и 

одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

• строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в 

соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе; 

• оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, 

культуры общения, проявления терпения и уважения к собеседнику; 

• проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств 

разных веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план 

работы, оценивать свой вклад в общее дело; 

• определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предло-

женных) способы их разрешения. 

3 КЛАСС 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей куль-

турой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей це-

ли. Наша Родина – Российская Федерация. Уникальные памятники культуры 

России, родного края. Государственная символика Российской Федерации и 

своего региона. Города Золотого кольца России. Народы России. Уважение к 

культуре, традициям своего народа и других народов, государственным сим-

волам России. 

Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы 

и расходы семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как обще-

ственно значимая ценность в культуре народов России. Особенности труда 

людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы 

стран, в которых они находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры ве-

ществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Про-

стейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух – 

смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в при-

роде, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Кру-

говорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. 
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Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хо-

зяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. По-

лезные ископаемые родного края (2–3 примера). Почва, её состав, значение 

для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпоч-

ных грибов. 

Грибы съедобные и несъедобные. 

Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от 

условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности 

питания и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, бе-

режное отношение человека к растениям. Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. Растения родного края, названия и краткая характеристика на ос-

нове наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от 

условий окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, пти-

цы, звери). Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необхо-

димые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Охрана 

животных. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном со-

обществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распро-

странители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сооб-

щества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе наблю-

дений). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела чело-

века. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхатель-

ная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности ор-

ганизма. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, 

динамические паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о 

здоровье и безопасности окружающих людей. Безопасность во дворе жилого 

дома (правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей 

части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и дру-

гих опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупре-

ждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного поведе-

ния на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту са-

молёта, судна; знаки безопасности). 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет 

(ориентирование в признаках мошеннических действий, защита персональ-

ной информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных 

группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-
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коммуникационную сеть Интернет. 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятив-

ных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познава-

тельных универсальных учебных действий способствуют формированию 

умений: 

• проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, 

поведение животных) по предложенному и самостоятельно составленному 

плану; на основе результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в 

парах, группах) делать выводы; 

• устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями 

поведения и условиями жизни животного; 

• определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) суще-

ственные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

• моделировать цепи питания в природном сообществе; 

• различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотно-

сить историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

• понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать 

полезную и интересную информацию о природе нашей планеты; 

• находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; 

находить на карте нашу страну, столицу, свой регион; 

• читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изоб-

ражёнными объектами; 

• находить по предложению учителя информацию в разных источниках 

– текстах, таблицах, схемах, в том числе в информационно-

коммуникационной сети Интернет (в условиях контролируемого входа); 

• соблюдать правила безопасности при работе в информационной сре-

де. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

• ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их 

краткой характеристикой: 

• понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, 

семейный бюджет, памятник культуры); 

• понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, 

океан, модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь пита-

ния, Красная книга); 

• понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью 

(знаки дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предви-
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дение). 

• описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

• описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе 

сравнения объектов природы; 

• приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных 

царств природы; 

• называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живо-

го организма; 

• описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей 

страны (в пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют форми-

рованию умений: 

• планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои 

действия (при небольшой помощи учителя); 

• устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, коррек-

тировать свои действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

• участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя 

(лидера), подчинённого; 

• оценивать результаты деятельности участников, положительно реаги-

ровать на советы и замечания в свой адрес; 

• выполнять правила совместной деятельности, признавать право дру-

гого человека иметь собственное суждение, мнение; 

• самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики 

общения. 

4 КЛАСС 

Человек и общество 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права и обя-

занности гражданина Российской Федерации. Президент Российской Феде-

рации – глава государства. Политико-административная карта России. Общая 

характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знамени-

тые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовных связей между соотечественниками. Но-

вый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День 

весны и труда, День Победы, День России, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к куль-

туре, истории, традициям своего народа и других народов, государственным 

символам России. 

История Отечества «Лента времени» и историческая карта. 
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Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: Государство Русь, Московское госу-

дарство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исто-

рические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. 

Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия 

в России и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответ-

ственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия 

своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям 

независимо от их национальности, социального статуса, религиозной при-

надлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, из-

мерения, опыты по исследованию природных объектов и явлений. Солнце – 

ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и го-

ры России. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика 

на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как 

водный поток; использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и 

озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного 

края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в 

России и за рубежом (2–3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта лю-

дей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в 

природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаи-

модействия человека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и животного мира. Правила нравствен-

ного поведения в природе. Международная Красная книга (отдельные при-

меры). 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспорт-

ной инфраструктуры города; правила безопасного по ведения в обществен-
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ных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного по-

ведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и 

средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и других 

средств индивидуальной мобильности. 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет 

(поиск достоверной информации, опознавание государственных образова-

тельных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контро-

лируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть Интернет. 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятив-

ных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познава-

тельных универсальных учебных действий способствуют формированию 

умений: 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития чело-

века; конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного 

поведения в 

среде обитания; 

моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение 

реки, форма поверхности); 

соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой при-

родной зоне; 

классифицировать природные объекты по принадлежности к природ-

ной зоне; определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

использовать умения работать с информацией, представленной в раз-

ных формах; оценивать объективность информации, учитывать правила без-

опасного использования электронных образовательных и информационных 

ресурсов; 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружаю-

щем мире словари, справочники, энциклопедии, в том числе и информацион-

но-коммуникационную сеть Интернет (в условиях контролируемого выхода); 

делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе допол-

нительной информации, подготавливать презентацию, включая в неё иллю-

страции, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; куль-

тура, долг, соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, 

объект Всемирного природного и культурного наследия; 
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характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции 

различных систем органов; объяснять особую роль нервной системы в дея-

тельности организма; 

• создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочув-

ствия организма вредных привычек; 

• описывать ситуации проявления нравственных качеств – отзывчиво-

сти, доброты, справедливости и др.; 

• составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на 

основе сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых 

цепей); 

• составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина 

РФ»; 

• создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории 

нашей страны (в рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют форми-

рованию умений: 

• самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; пред-

видеть трудности и возможные ошибки; 

• контролировать процесс и результат выполнения задания, корректи-

ровать учебные действия при необходимости; 

• адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над 

ошибками; 

• находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причи-

ны. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

• выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных 

ролей – руководитель, подчинённый, напарник, члена большого коллектива; 

• ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

• анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, 

труда, использования инструментов, которые могут стать опасными для здо-

ровья и жизни других людей. 

2.1.6. Основы религиозных культур и светской этики 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» НАУ-

РОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕ-

ЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

— понимать основы российской гражданской идентичности, испыты-

вать чувство гордости за свою Родину; 
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— формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осо-

знавать свою этническую и национальную принадлежность; 

—понимать значение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; осознавать ценность человеческой жизни; 

—понимать значение нравственных норм и ценностей как условия 

жизни личности, семьи, общества; 

— осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традицион-

ную религию или не исповедовать никакой религии; 

— строить своё общение, совместную деятельность на основе правил 

коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, ува-

жать другое мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии 

или к атеизму; 

—соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми 

в российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов 

России, терпимость к представителям разного вероисповедания; 

—строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; про-

являть в повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность 

в общении, желание при необходимости прийти на помощь; 

—понимать необходимость обогащать свои знания о духовнонрав-

ственной культуре, стремиться анализировать своё поведение, избегать нега-

тивных поступков и действий, оскорбляющих других людей; 

—понимать необходимость бережного отношения к материальным и 

духовным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

— овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач 

учебной деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

— формировать умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её ре-

ализации, определять и находить наиболее эффективные способы достиже-

ния результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их реализа-

ции на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины успе-

ха/неуспеха учебной деятельности; 

—совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и 

средств информационнокоммуникационных технологий для решения раз-

личных коммуникативных и познавательных задач; 

—совершенствовать умения в области работы с информацией, осу-

ществления информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

—овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с за-

дачами коммуникации; 

—овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным поня-

тиям; 
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—формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, при-

знавать возможность существования различных точек зрения и право каждо-

го иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

—совершенствовать организационные умения в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений 

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

—о риентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности 

общества — мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотвори-

тельность, а также используемых в разных религиях (в пределах изученного); 

— использовать разные методы получения знаний о традиционных ре-

лигиях и светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

— применять логические действия и операции для решения учебных 

задач: сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изуча-

емого фактического материала; 

—признавать возможность существования разных точек зрения; обос-

новывать свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

—выполнять совместные проектные задания с опорой на предложен-

ные образцы. 

Работа с информацией: 

—воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, под-

чёркивать её принадлежность к определённой религии и/или к гражданской 

этике; 

—использовать разные средства для получения информации в соответ-

ствии с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

—находить дополнительную информацию к основному учебному ма-

териалу в разных информационных источниках, в том числе в Интернете (в 

условиях контролируемого входа); 

—анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных 

источниках, с помощью учителя, оценивать её объективность и правиль-

ность. 

Коммуникативные УУД: 

—использовать смысловое чтение для выделения главной мысли рели-

гиозных притч, сказаний, произведений фольклора и художественной лите-

ратуры, анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы 

нравственности, этики, речевого этикета; 

—соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать 

вопросы и высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику с учётом особенностей участников общения; 

—создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для вос-

создания, анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в 

религиозных учениях и светской этике. 
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Регулятивные УУД: 

— проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в 

осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; 

контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, 

предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их предупре-

ждения; 

—проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ори-

ентируясь на нравственные правила и нормы современного российского об-

щества; проявлять способность к сознательному самоограничению в поведе-

нии; 

— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и 

негативного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам 

трудовой деятельности); 

— выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, 

действиям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление 

несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

—проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к 

предмету, желание больше узнать о других религиях и правилах светской 

этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

—выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым 

качествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно при-

нимать замечания к своей работе, объективно их оценивать; 

—владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договари-

ваться, руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфлик-

ты; 

—готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изучен-

ному и дополнительному материалу с иллюстративным материалом и ви-

деопрезентацией. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль «Основы православной культуры» Предметные результаты 

обучения по модулю «Основы православной культуры» должны обеспечи-

вать следующие достижения обучающегося: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности ду-

ховного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного со-

вершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить приме-

ры; 

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовнонравственной культуры наро-

дов России, российского общества как источника и основы духовного разви-

тия, нравственного совершенствования; 
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—рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской мора-

ли, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в обще-

нии и деятельности; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий в право-

славной культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, 

сострадание, ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, 

борьба с грехом, спасение), основное содержание и соотношение ветхозавет-

ных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского 

нравственного идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в право-

славной христианской традиции; 

—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступ-

ков, поведения (своих и других людей) с позиций православной этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления о миро-

воззрении (картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творе-

нии, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

— р ассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий За-

вет, Новый Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях 

святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее 

число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), 

монашестве и монастырях в православной традиции; 

—рассказывать о назначении и устройстве православного храма (соб-

ственно храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, 

общения с мирянами и священнослужителями; 

— рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая 

Воскресение Христово и Рождество Христово), православных постах, назна-

чении поста; 

—раскрывать основное содержание норм отношений в православной 

семье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к от-

цу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; православных 

семейных ценностей; 

— распознавать христианскую символику, объяснять своими словами 

её смысл (православный крест) и значение в православной культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в православной традиции, 

об иконописи; выделять и объяснять особенности икон в сравнении с карти-

нами; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении право-

славной религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами 

объяснять роль православия в становлении культуры народов России, рос-

сийской культуры и государственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изуче-

нию православного исторического и культурного наследия в своей местно-

сти, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформ-

лению и представлению её результатов; 
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—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой 

на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку лично-

сти, поступать согласно своей совести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероис-

поведания; понимание российского общества как многоэтничного и многоре-

лигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последовате-

лей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме 

изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями истори-

чески являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в православной духовно-нравственной культу-

ре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы исламской культуры» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности ду-

ховного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости нравственного со-

вершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить приме-

ры; 

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовнонравственной культуры наро-

дов России, российского общества как источника и основы духовного разви-

тия, нравственного совершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религи-

озной морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людь-

ми, в общении и деятельности; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий в ислам-

ской культуре, традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, 

справедливость, честность, великодушие, скромность, верность, терпение, 

выдержка, достойное поведение, стремление к знаниям); 

—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступ-

ков, поведения (своих и других людей) с позиций исламской этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления о миро-

воззрении (картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её осно-

вах; 

— рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизни 

пророка Мухаммада; о праведных предках, о ритуальной практике в исламе 

(намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 
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—рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), 

нормах поведения в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

— рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, 

Маулид); 

—раскрывать основное содержание норм отношений в исламской се-

мье, обязанностей и ответственности членов семьи; норм отношений детей к 

отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; норм отно-

шений с дальними родственниками, соседями; исламских семейных ценно-

стей; 

— распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её 

смысл и охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

— рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, ре-

лигиозных напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религи-

озной атрибутике, одежде; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении ислам-

ской религиозной традиции в России, своими словами объяснять роль ислама 

в становлении культуры народов России, российской культуры и государ-

ственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изуче-

нию исламского исторического и культурного наследия в своей местности, 

регионе (мечети, медресе, памятные и святые места), оформлению и пред-

ставлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опо-

рой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероис-

поведания; понимание российского общества как многоэтничного и многоре-

лигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последовате-

лей традиционных религий; 

—называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изу-

чаемой), народы России, для которых традиционными религиями историче-

ски являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в исламской духовнонравственной культуре, 

традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы буддийской культуры» должны отражать сформированность уме-

ний: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности ду-

ховного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 
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—выражать своими словами понимание значимости нравственного са-

мосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традицион-

ных духовных и нравственных ценностей, духовнонравственной культуры 

народов России, российского общества как источника и основы духовного 

развития, нравственного совершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религи-

озной морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людь-

ми, в общении и деятельности; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддий-

ской культуре, традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, 

благие и неблагие деяния, освобождение, борьба с неведением, уверенность в 

себе, постоянство перемен, внимательность); 

основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, цик-

личности и значения сансары; понимание личности как совокупности всех 

поступков; значение понятий «правильное воззрение» и «правильное дей-

ствие»; 

—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступ-

ков, поведения (своих и других людей) с позиций буддийской этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления о миро-

воззрении (картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), 

бодхисаттвах, Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; по-

нимание ценности любой формы жизни как связанной с ценностью человече-

ской жизни и бытия; 

—рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле при-

нятия, восьмеричном пути и карме; 

—рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах 

поведения в храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

—рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

—раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской се-

мье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, 

матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; буддийских се-

мейных ценностей; 

— распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её 

смысл и значение в буддийской культуре; 

—рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

—излагать основные исторические сведения о возникновении буддий-

ской религиозной традиции в истории и в России, своими словами объяснять 

роль буддизма в становлении культуры народов России, российской культу-

ры и государственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изуче-

нию буддийского исторического и культурного наследия в своей местности, 

регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформле-

нию и представлению её результатов; 
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— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опо-

рой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку 

личности, поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероис-

поведания; понимание российского общества как многоэтничного и многоре-

лигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последовате-

лей традиционных религий; 

—называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изу-

чаемой), народы России, для которых традиционными религиями историче-

ски являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, 

традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы иудейской культуры» должны отражать сформированность умений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности ду-

ховного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости нравственного со-

вершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить приме-

ры; 

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовнонравственной культуры наро-

дов России, российского общества как источника и основы духовного разви-

тия, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, 

их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудей-

ской культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, со-

страдание, ответственность, послушание, исполнение заповедей, борьба с 

грехом и спасение), основное содержание и место заповедей (прежде всего, 

Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое правило нравствен-

ности» в иудейской религиозной традиции; 

—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступ-

ков, поведения (своих и других людей) с позиций иудейской этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления о миро-

воззрении (картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных 

принципах иудаизма; 
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— р ассказывать о священных текстах иудаизма — Торе и Танахе, о 

Талмуде, произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, 

молитвах; 

—рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нор-

мах поведения в синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

— рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая 

Рош-а-Шана, ЙомКиппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

—раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской се-

мье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, 

матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; иудейских тради-

ционных семейных ценностей; 

—распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её 

смысл (магендовид) и значение в еврейской культуре; 

—рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, 

каллиграфии, религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, рели-

гиозной атрибутике, одежде; 

—излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на 

территории России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изуче-

нию иудейского исторического и культурного наследия в своей местности, 

регионе (синагоги, кладбища, памятные и святые места), оформлению и 

представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опо-

рой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку 

личности, поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероис-

поведания; понимание российского общества как многоэтничного и многоре-

лигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последовате-

лей традиционных религий; 

—называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изу-

чаемой), народы России, для которых традиционными религиями историче-

ски являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в иудейской духовнонравственной культуре, 

традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы религиозных культур народов России» должны отражать сформи-

рованность умений: 
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—выражать своими словами первоначальное понимание сущности ду-

ховного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости нравственного са-

мосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовнонравственной культуры наро-

дов России, российского общества как источника и основы духовного разви-

тия, нравственного совершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традици-

онных религиях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении 

в выстраивании отношений в семье, между людьми; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, 

свобода, ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в ре-

лигиозной культуре народов России (православии, исламе, буддизме, иуда-

изме); объяснять «золотое правило нравственности» в религиозных традици-

ях; 

— соотносить нравственные формы поведения с нравственными нор-

мами, заповедями в традиционных религиях народов России; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о миро-

воззрении (картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, 

иудаизма; об основателях религий; 

—рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов 

России (Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и 

служителях религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), рели-

гиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1—2 примера); 

—рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений 

(храмов) традиционных религий народов России, основных нормах поведе-

ния в храмах, общения с верующими; 

—рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных 

религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее 

одного религиозного праздника каждой традиции); 

— раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной 

семье (православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о се-

мейных ценностях в традиционных религиях народов России; понимание от-

ношения к труду, учению в традиционных религиях народов России; 

—распознавать религиозную символику традиционных религий наро-

дов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одно-

му символу), объяснять своими словами её значение в религиозной культуре; 

—рассказывать о художественной культуре традиционных религий 

народов России (православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская 

танкопись); главных особенностях религиозного искусства православия, ис-

лама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, язык и 

поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 
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—излагать основные исторические сведения о роли традиционных ре-

лигий в становлении культуры народов России, российского общества, рос-

сийской государственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изуче-

нию исторического и культурного наследия традиционных религий народов 

России в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и 

святые места), оформлению и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опо-

рой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероис-

поведания; понимание российского общества как многоэтничного и многоре-

лигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последовате-

лей традиционных религий; 

—называть традиционные религии в России, народы России, для кото-

рых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы светской этики» должны отражать сфор- мированность умений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности ду-

ховного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости нравственного са-

мосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовнонравственной культуры наро-

дов России, российского общества как источника и основы духовного разви-

тия, нравственного совершенствования; 

—рассказывать о российской светской (гражданской) этике как обще-

принятых в российском обществе нормах морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, кон-

ституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в 

России; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий россий-

ской светской этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, 

ценность и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, 

человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях 
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между людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило нрав-

ственности»; 

—высказывать суждения оценочного характера о значении нравствен-

ности в жизни человека, семьи, народа, общества и государства; умение раз-

личать нравственные нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступ-

ков, поведения (своих и других людей) с позиций российской светской 

(гражданской) этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления об ос-

новных нормах российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, 

российский патриотизм и гражданственность, защита Отечества; уважение 

памяти предков, исторического и культурного наследия и особенностей 

народов России, российского общества; уважение чести, достоинства, добро-

го имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, охрана 

окружающей среды; 

— рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти 

народа, общества; российских праздниках (государственные, народные, ре-

лигиозные, семейные праздники); российских государственных праздниках, 

их истории и традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее 

двух разных традиционных религий народов России), праздниках в своём ре-

гионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, се-

мьи; 

—раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в се-

мье на основе российских традиционных духовных ценностей (семья — союз 

мужчины и женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, 

рождения и воспитания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и 

забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по 

возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 

—распознавать российскую государственную символику, символику 

своего региона, объяснять её значение; выражать уважение российской госу-

дарственности, законов в российском обществе, законных интересов и прав 

людей, сограждан; 

— рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой 

деятельности, предпринимательства в России; выражать нравственную ори-

ентацию на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, ре-

зультатам труда; 

—рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о 

культурных и природных достопримечательностях своего региона; 

—раскрывать основное содержание российской светской (граждан-

ской) этики на примерах образцов нравственности, российской граждан-

ственности и патриотизма в истории России; 

— о бъяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в 

становлении российской государственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изуче-

нию исторического и культурного наследия народов России, российского 
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общества в своей местности, регионе, оформлению и представлению её ре-

зультатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опо-

рой на этические нормы российской светской (гражданской) этики и внут-

реннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероис-

поведания; понимание российского общества как многоэтничного и многоре-

лигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последовате-

лей традиционных религий; 

—называть традиционные религии в России, народы России, для кото-

рых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

2.1.7. Изобразительное искусство 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в 

формировании художественной культуры учащихся, развитии художествен-

но-образного мышления и эстетического отношения к явлениям действи-

тельности путём освоения начальных основ художественных знаний, умений, 

навыков и развития творческого потенциала учащихся. Преподавание пред-

мета направлено на развитие духовной культуры учащихся, формирование 

активной эстетической позиции по отношению к действительности и произ-

ведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельно-

сти в жизни людей. Содержание предмета охватывает все основные вида ви-

зуально-пространственных искусств (собственно изобразительных): началь-

ные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и 

народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено 

развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений ис-

кусства и формированию зрительских навыков, художественному восприя-

тию предметно-бытовой культуры. Для учащихся начальной школы большое 

значение также имеет восприятие произведений детского творчества, умение 

обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них 

содержания, художественных средств выразительности, соответствия учеб-

ной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества 

имеет позитивный обучющий характер. Важнейшей задачей является форми-

рование активного, ценностного отношения к истории отечественной куль-

туры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в нацио-

нальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в по-

нимании красоты человека. Учебные темы, связанные с восприятием, могут 

быть реализованы как отдельные уроки, но чаще всего следует объединять 

задачи восприятия с задачами практической творческой работы (при сохра-
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нении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетиче-

ского наблюдения окружающей действительности). На занятиях учащиеся 

знакомятся с многообразием видов художественной деятельности и техниче-

ски доступным разнообразием художественных материалов. Практическая 

художественно-творческая деятельность занимает приоритетное простран-

ство учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства 

художественно-эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в 

собственной художественной деятельности, в процессе практического реше-

ния художественно-творческих задач. 

Примерная рабочая программа учитывает психолого-возрастные осо-

бенности развития детей 7—10 лет, при этом содержание занятий может 

быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств обучающихся, как для 

детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в инди-

видуальном, так и в рупповом формате с задачей формирования навыков со-

трудничества в художественной деятельности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУС-

СТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования учебный предмет «Изобрази-

тельное искусство» входит в предметную область «Искусство» и является 

обязательным для изучения. Содержание предмета «Изобразительное искус-

ство» структурировано как система тематических модулей и входит в учеб-

ный план 1—4 классов программы начального общего образования в объёме 

1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 1—

4 классах обязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при 

выделении на его изучение двух учебных часов в неделю за счёт вариативной 

части учебного плана, определяемой участниками образовательного процес-

са. При этом предполагается не увеличение количества тем для изучения, а 

увеличение времени на практическую художественную деятельность. Это 

способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как 

предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

1 КЛАСС  

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или гори-

зонтального формата листа в зависимости от содержания изображения. Раз-

ные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного 

рисунка и 

их особенности. Приёмы рисования линией. Рисование с натуры: раз-

ные листья и их форма. Представление о пропорциях: короткое — длинное. 
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Развитие навыка видения соотношения частей целого (на основе рисунков 

животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Фор-

мирование навыка видения целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись» Цвет как одно из главных средств выражения в 

изобразительном искусстве. Навыки работы гуашью в условиях урока. Крас-

ки «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. Три основных цвета. Ассоциа-

тивные представления, связанные с каждым цветом. Навыки смешения кра-

сок и получение нового цвета. Эмоциональная выразительность цвета, спо-

собы выражение настроения в изображаемом сюжете. Живописное изобра-

жение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие навыков 

работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. Тематическая ком-

позиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года. Жи-

вопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. Техника монотипии. 

Представления о симметрии. Развитие воображения. Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тря-

почка. Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птич-

ки и др.). Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. Лепка 

игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художе-

ственных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору 

учителя с учётом местных промыслов). Бумажная пластика. Овладение пер-

вичными приёмами надрезания, закручивания, складывания. Объёмная ап-

пликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» Узоры в природе. 

Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фотогра-

фий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 

Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-

прикладного искусства. Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разно-

образие их видов. Орнаменты геометрические и растительные. Декоративная 

композиция в круге или в полосе. Представления о симметрии и наблюдение 

её в природе. Последовательное ведение работы над изображением бабочки 

по представлению, использование линии симметрии при составлении узора 

крыльев. Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных 

народных художественных промыслов: дымковская или каргопольская иг-

рушка (или по выбору 

учителя с учётом местных промыслов). Дизайн предмета: изготовление 

нарядной упаковки путём складывания бумаги и аппликации. Оригами — со-

здание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура» Наблюдение разнообразных архитектурных 

зданий в окружающем мире (по фотографиям), обсуждение особенностей и 

составных частей зданий. Освоение приёмов конструирования из бумаги. 

Складывание объёмных простых геометрических тел. Овладение приёмами 

склеивания, надрезания и вырезания деталей; использование приёма симмет-

рии. Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного 

города из бумаги, картона или пластилина. 
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Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетно-

го и эмоционального содержания детских работ. Художественное наблюде-

ние окружающего мира природы и предметной среды жизни человека в зави-

симости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения 

(установки). Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержа-

тельных установок учителя в соответствии с изучаемой темой. Знакомство с 

картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с карти-

ной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. 

Врубеля и другие по выбору учителя). Художник и зритель. Освоение зри-

тельских умений на основе получаемых знаний и творческих практических 

задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта учащихся и 

оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» Фотографирование мелких дета-

лей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. Обсуждение в 

условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

2 КЛАСС  

Модуль «Графика» Ритм линий. Выразительность линии. Художе-

ственные материалы для линейного рисунка и их свойства. Развитие навыков 

линейного рисунка. Пастель и мелки — особенности и выразительные свой-

ства графических материалов, приёмы работы. Ритм пятен: освоение основ 

композиции. Расположение пятна на плоскости листа: сгущение, разброс, 

доминанта, равновесие, спокойствие и движение. Пропорции — соотношение 

частей и целого. Развитие аналитических навыков видения пропорций. Выра-

зительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). Рисунок с натуры 

простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Определение 

формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части 

предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматри-

вать и анализировать форму натурного предмета. Графический рисунок жи-

вотного с активным выражением его характера. Аналитическое рассматрива-

ние графических произведений анималистического жанра. Модуль «Живо-

пись» Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и 

получения нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и 

движений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. Аква-

рель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. Цвет 

тёплый и холодный — цветовой контраст. Цвет тёмный и светлый (тональ-

ные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной краски и осветление 

цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная вырази-

тельность цвета. Изображение природы (моря) в разных контрастных состоя-

ниях погоды и соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, 

гроза, буря, ветер — по выбору учителя). Произведения И. К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ 

мужской или женский). 
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Модуль «Скульптура» Лепка из пластилины или глины игрушки — 

сказочного животного по мотивам выбранного художественного народного 

промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, каргопольский Пол-

кан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Способ лепки 

в соответствии с традициями промысла. Лепка животных (кошка, собака, 

медвежонок и др.) с передачей характерной пластики движения. Соблюдение 

цельности формы, её преобразование и добавление деталей. Изображение 

движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, неповорот-

ливой и лёгкой, стремительной формы. Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство» Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях 

урока): снежинки, 

паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орна-

ментами в предметах декоративно-прикладного искусства (кружево, вышив-

ка, ювелирные изделия и др.). Рисунок геометрического орнамента кружева 

или вышивки. Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппли-

кации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные 

изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, 

дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом 

местных художественных промыслов). Декор одежды человека. Разнообра-

зие украшений. Традиционные народные женские и мужские украшения. 

Назначение украшений и их роль в жизни людей. Модуль «Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные вари-

анты складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства 

детской площадки. Построение игрового сказочного города из бумаги (на ос-

нове сворачивания геометрических тел — параллелепипедов разной высоты, 

цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, скручивание и складыва-

ние полоски бумаги (например, гармошкой). Образ здания. Памятники отече-

ственной или западноевропейской архитектуры с ярко выраженным характе-

ром здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа (ил-

люстрация сказки по выбору учителя). Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетно-

го и эмоционального содержания детских работ. Художественное наблюде-

ние природы и красивых природных деталей, анализ их конструкции и эмо-

ционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведения-

ми. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства 

(кружево, шитьё, резьба и роспись и др.). Восприятие произведений живопи-

си с активным выражением цветового состояния в природе. Произведения И. 

И. Летана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. Восприятие произведений анима-

листического жанра в графике (произведения В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина 

и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение животных с 

точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. Модуль «Азбука 

цифровой графики» Компьютерные средства изображения. Виды линий (в 
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программе Paint или другом графическом редакторе). Компьютерные сред-

ства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансформация и 

копирование геометрических фигур в программе Paint. Освоение инструмен-

тов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и др.) в 

программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). Осво-

ение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе 

темы «Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей но-

чи», «Перо жар-птицы» 

и др.). Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. 

Масштаб. Доминанта. Обсуждение в условиях урока ученических фотогра-

фий, соответствующих изучаемой теме. 

3 КЛАСС  

Модуль «Графика» Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге 

сказок (сказка по выбору). Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совме-

щение изображения и текста. Расположение иллюстраций и текста на разво-

роте книги. Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция 

открытки: совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки 

или аппликация. Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изобра-

жения. Особенности композиции плаката. Графические зарисовки каранда-

шами по памяти или на основе наблюдений и фотографий архитектурных до-

стопримечательностей своего города. Транспорт в городе. Рисунки реальных 

или фантастических машин. Изображение лица человека. Строение, пропор-

ции, взаиморасположение частей лица. Эскиз маски для маскарада: изобра-

жение лица — маски персонажа с ярко выраженным характером. Аппликация 

из цветной бумаги. Модуль «Живопись» Создание сюжетной композиции «В 

цирке», использование гуаши или карандаша и акварели (по памяти и пред-

ставлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для 

спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). Тематическая компо-

зиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно совмещение 

с наклейками в виде коллажа или аппликации. Натюрморт из простых пред-

метов с натуры или по представлению. «Натюрмортавтопортрет» из предме-

тов, характеризующих личность ученика. Пейзаж в живописи. Передача в 

пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения времени года, време-

ни дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река или 

озеро); количество и состояние неба в изображении. Портрет человека по па-

мяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете (автопорт-

рете) характера человека, особенностей его личности с использованием вы-

разительных возможностей композиционного размещения в плоскости листа, 

особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового решения, 

сильного или мягкого контраста, 

включения в композицию дополнительных предметов. Модуль 

«Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, при-

дание ей 
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одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ни-

ток или других материалов). Лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки или создание этого персонажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры 

(по сюжету 

изображения). Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пласти-

ки движения в скульптуре. Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» Приёмы исполнения ор-

наментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глины в тра-

дициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в тра-

дициях других промыслов по выбору учителя). Эскизы орнаментов для рос-

писи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при помощи печаток 

или штампов. Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асим-

метрия построения композиции, статика и динамика узора, ритмические че-

редования мотивов, наличие 

композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание павлово-

посадских платков. Проектирование (эскизы) декоративных украшений в го-

роде: ажурные ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для 

цветов и др. Модуль «Архитектура» Зарисовки исторических памятников и 

архитектурных достопримечательностей города или села. Работа по наблю-

дению и по памяти, на основе использования фотографий и образных пред-

ставлений. Проектирование садово-паркового пространства на плоскости 

(аппликация, коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, картона, 

пенопласта и других подручных материалов. Графический рисунок (индиви-

дуально) или тематическое панно «Образ моего города» (села) в виде коллек-

тивной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и дру-

гих элементов городского пространства, выполненных индивидуально). Мо-

дуль «Восприятие произведений искусства» Иллюстрации в детских книгах и 

дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение иллюстраций извест-

ных российских иллюстраторов детских книг. Восприятие объектов окружа-

ющего мира — архитектура, улицы города или села. Памятники архитектуры 

и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их значение в 

современном мире. Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в 

Москве и Санкт-Петербурге (обзор памятников по выбору учителя). Художе-

ственные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Госу-

дарственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государ-

ственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств 

имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи и гале-

реи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные му-

зеи (выбор музеев — за учителем). Осознание значимости и увлекательности 

посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к 

коллекции музея и искусству в целом. Знания о видах пространственных ис-

кусств: виды определяются по назначению 

произведений в жизни людей. Жанры в изобразительном искусстве — в 

живописи, графике, скульптуре — определяются предметом изображения; 
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классификация и сравнение содержания произведений сходного сюжета 

(портреты, пейзажи и др.). Представления о произведениях крупнейших оте-

чественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. 

Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и др. Пред-

ставления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. 

Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и др. Модуль «Азбука цифровой графи-

ки» Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному 

восприятию ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), раз-

ные направления и ритмы движения (собрались, разбежались, догоняют, уле-

тают и т. д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть простые си-

луэты машинок, птичек, облаков и др. В графическом редакторе создание ри-

сунка элемента орнамента (паттерна), его копирование, многократное повто-

рение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в 

основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе 

одного и того же элемента. Изображение и изучение мимики лица в 

программе Paint (или другом графическом редакторе). Совмещение с помо-

щью графического редактора векторного изображения, фотографии и шриф-

та для создания плаката или поздравительной открытки. Редактирование фо-

тографий в пр грамме PictureManager: изменение яркости, контраста, насы-

щенности цвета; обрезка, поворот, отражение. Виртуальные путешествия в 

главные художественные музеи и музеи местные (по выбору учителя). 

4 КЛАСС  

Модуль «Графика» Правила линейной и воздушной перспективы: 

уменьшение размера изображения по мере удаления от первого плана, смяг-

чения цветового и тонального контрастов. Рисунок фигуры человека: основ-

ные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, передача движения фи-

гуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. Графиче-

ское изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных 

народов. Изображение города — тематическая графическая композиция; ис-

пользование карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» Красота природы разных климатических зон, со-

здание пейзажных композиций (горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с раз-

ным содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и 

ребёнка, портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, 

портрет персонажа по представлению (из выбранной культурной эпохи). Те-

матические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-

аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы 

праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура» Знакомство со скульптурными памятниками ге-

роям и мемориальными комплексами. Создание эскиза памятника народному 

герою. Работа с пластилином или глиной. Выражение значительности, тра-

гизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» Орнаменты разных 

народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в худо-
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жественной обработке которого он применяется. Особенности символов и 

изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архи-

тектуре, на тканях, одежде, предметах быта и др. Мотивы и назначение рус-

ских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, украшение налич-

ников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. Ор-

наментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской куль-

туры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. Народный костюм. Русский 

народный праздничный костюм, символы и обереги в его декоре. Головные 

уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения ко-

стюма мужчины с родом его занятий. Женский и мужской костюмы в тради-

циях разных народов. Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура» Конструкция традиционных народных жилищ, 

их связь с окружающей природой: дома из дерева, глины, камня; юрта и её 

устройство (каркасный дом); изображение традиционных жилищ. Деревян-

ная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изоб-

ражение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного де-

кора. Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и декора-

тивного в архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные ви-

ды изб и надворных построек. Конструкция и изображение здания каменного 

собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. Роль собора в организации жиз-

ни древнего города, собор как архитектурная доминанта. Традиции архитек-

турной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение ти-

пичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или роман-

ский собор, мечеть, пагода. Освоение образа и структуры архитектурного 

пространства древнерусского города. Крепостные стены и башни, торг, по-

сад, главный собор. Красота и мудрость в организации города, жизнь в горо-

де. Понимание значения для современных людей сохранения культурного 

наследия. Модуль «Восприятие произведений искусства» Произведения В. 

М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. Ко-

ровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы исто-

рии и традиций русской отечественной культуры. Примеры произведений 

великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, 

Пикассо (и других по выбору учителя). Памятники древнерусского каменно-

го зодчества: Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, 

Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в 

том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. Ар-

хитектурный комплекс на острове Кижи. Художественная культура разных 

эпох и народов. Представления об архитектурных, декоративных и изобрази-

тельных произведениях в культуре Древней Греции, других культур Древне-

го мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи 

Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, состав-

ляющие истоки, основания национальных культур в современном мире. Па-

мятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неиз-
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вестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской 

битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздуш-

ной перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспектив-

ных сокращений, цветовых и тональных изменений. Моделирование в гра-

фическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур кон-

струкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различ-

ных вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов 

традиционных жилищ разных народов (юрта, каркасный дом и др., в том 

числе с учётом местных традиций). Моделирование в графическом редакторе 

с помощью инструментов геометрических фигур конструкций храмовых зда-

ний разных культур: каменный православный собор, готический или роман-

ский собор, пагода, мечеть. Построение в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе пропорций фигуры человека, 

изображение различных фаз движения. Создание анимации схематического 

движения человека (при соответствующих технических условиях). Анимация 

простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения фи-

гурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторя-

ющееся движение своего рисунка. Создание компьютерной презентации в 

программе PowerPoint на тему архитектуры, декоративного и изобразитель-

ного искусства выбранной эпохи или национальной культуры. Виртуальные 

тематические путешествия по художественным музеям мира. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕ-

ТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в со-

ответствии с ФГОС начального образования находится личностное развитие 

обучающихся, приобщение их к российским традиционным духовным цен-

ностям, а также социализация личности. Программа призвана обеспечить до-

стижение обучающимися личностных результатов: уважения и ценностного 

отношения к своей Родине — России; ценностно-смысловые ориентации и 

установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и социально 

значимые личностные качества; духовно-нравственное развитие обучающих-

ся; мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и актив-

ному участию в 

социально-значимой деятельности; позитивный опыт участия в творче-

ской деятельности; интерес к произведениям искусства и литературы, по-

строенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного отно-

шения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других 

народов. Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школь-

никами содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её ар-

хитектуре, народном, декоративноприкладном и изобразительном искусстве. 

Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в про-

цессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности кон-
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кретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной при-

частности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует 

пониманию особенностей жизни разных народов и красоты национальных 

эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для 

разных форм художественнотворческой деятельности, способствуют пони-

манию другого человека, становлению чувства личной ответственности. Ду-

ховно-нравственное воспитание является стержнем художественного разви-

тия 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирую-

щей в себе духовнонравственного поиск человечества. Учебные задания 

направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его 

эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают 

школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих спо-

собностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и 

члена общества. Эстетическое воспитание — важнейший компонент и усло-

вие развития социально значимых отношений обучающихся, формирования 

представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетиче-

ское воспитание способствует формированию ценностных ориентаций 

школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их понима-

нию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию. Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмо-

ционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в 

процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих 

наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследова-

тельской деятельности развиваются при выполнении заданий культурноисто-

рической направленности. Экологическое воспитание происходит в процессе 

художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Форми-

рование эстетических чувств способствует активному неприятию действий, 

приносящих вред окружающей среде. Трудовое воспитание осуществляется в 

процессе личной художественно-творческой работы по освоению художе-

ственных материалов и удовлетворения от создания реального, практическо-

го продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, твор-

ческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны так-

же умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 

коллективную работу — обязательные требования к определённым заданиям 

по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями Простран-

ственные представления и сенсорные способности: характеризовать форму 

предмета, конструкции; выявлять доминантные черты (характерные особен-

ности) в визуальном образе; сравнивать плоскостные и пространственные 
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объекты по заданным основаниям; находить ассоциативные связи между ви-

зуальными образами разных форм и предметов; сопоставлять части и целое в 

видимом образе, предмете, конструкции; анализировать пропорциональные 

отношения частей внутри целого и предметов между собой; обобщать форму 

составной конструкции; выявлять и анализировать ритмические отношения в 

пространстве и в изображении (визуальном образе) на установленных осно-

ваниях; абстрагировать образ реальности при построении плоской компози-

ции; соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространствен-

ных и плоскостных объектах; выявлять и анализировать эмоциональное воз-

действие цветовых отношений в пространственной среде и плоскостном 

изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: проявлять исследо-

вательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразитель-

ных свойств различных художественных материалов; проявлять творческие 

экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения ху-

дожественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические дей-

ствия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия 

произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детско-

го художественного творчества; использовать наблюдения для получения 

информации об особенностях объектов и состояния природы, предметного 

мира человека, городской среды; анализировать и оценивать с позиций эсте-

тических категорий явления природы и предметно-пространственную среду 

жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитиче-

ским и другим учебным установкам по результатам проведённого наблюде-

ния; использовать знаково-символические средства для составления орна-

ментов и 

декоративных композиций; классифицировать произведения искусства 

по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; классифициро-

вать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве ин-

струмента анализа содержания произведений; ставить и использовать вопро-

сы как исследовательский инструмент познания. Работа с информацией: ис-

пользовать электронные образовательные ресурсы; уметь работать с элек-

тронными учебниками и учебными пособиями; выбирать источник для полу-

чения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные 

средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; анализи-

ровать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; са-

мостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презен-

тациях; осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятни-

кам, в отечественные художественные музеи и зарубежные художественные 

музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; со-

блюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 



131 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями Обуча-

ющиеся должны овладеть следующими действиями: понимать искусство в 

качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), 

между поколениями, между народами; вести диалог и участвовать в дискус-

сии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои 

суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно от стаи-

вая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; демонстри-

ровать и объяснять результаты своего творческого, художественного или ис-

следовательского опыта; анализировать произведения детского художествен-

ного творчества с позиций их содержания и в соответствии с учебной зада-

чей, поставленной учителем; признавать своё и чужое право на ошибку, раз-

вивать свои способности сопереживать, понимать намерения и переживания 

свои и других людей; взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллек-

тивной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, дого-

вариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к 

своей задаче по достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями Обучающи-

еся должны овладеть следующими действиями: внимательно относиться и 

выполнять учебные задачи, поставленные учителем; соблюдать последова-

тельность учебных действий при выполнении задания; уметь организовывать 

своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружаю-

щем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; соотно-

сить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Предметные результаты сформулиро-

ваны по годам обучения на основе модульного построения содержания в со-

ответствии с Приложением № 8 к Федеральному государственному образова-

тельному стандарту начального общего образования, утверждённому прика-

зом Министерства просвещения Российской Федерации. 

1 КЛАСС 

Модуль «Графика» Осваивать навыки применения свойств простых 

графических материалов в самостоятельной творческой работе в условиях 

урока. Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на ос-

нове знакомства со средствами изобразительного языка. Приобретать опыт 

аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометри-

зации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. Приобретать опыт 

создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. Учиться анализи-

ровать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные ве-

личины. Приобретать первичные знания и навыки композиционного распо-

ложения изображения на листе. Уметь выбирать вертикальный или горизон-

тальный формат листа для выполнения соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей 
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практической художественной деятельности. Уметь обсуждать результаты 

своей практической работы и работы товарищей с позиций соответствия их 

поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания 

и графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях 

урока. Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные пред-

ставления, которые рождает каждый цвет. Осознавать эмоциональное звуча-

ние цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой на опыт жизненных 

ассоциаций. Приобретать опыт экспериментирования, исследования резуль-

татов смешения красок и получения нового цвета. Вести творческую работу 

на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом. Модуль «Скульптура» Приобретать опыт 

аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмных 

форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). Осваивать пер-

вичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целост-

ной форме в объёмном изображении. Овладевать первичными навыками бу-

магопластики — создания объёмных форм из бумаги путём её складывания, 

надрезания, закручивания и др. Модуль «Декоративно-прикладное искус-

ство» Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные приме-

ры узоров в пр роде (в условиях урока на основе фотографий); приводить 

примеры, сопосталять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях 

декоративно-прикладного искусства. Различать виды орнаментов по изобра-

зительным мотивам: растительные, геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятель-

ности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). Приобретать знания о зна-

чении и назначении украшений в жизни людей. Приобретать представления о 

глиняных игрушках отечественных народных художественных промыслов 

(дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом мест-

ных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мо-

тивам игрушки выбранного промысла. Иметь опыт и соответствующие воз-

расту навыки подготовки и оформления общего праздника. 

Модуль «Архитектура» Рассматривать различные произведения архи-

тектуры в окружающем мире (по фотографиям в условиях урока); анализиро-

вать и характеризовать особенности и составные части рассматриваемых 

зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных 

простых геометрических тел. Приобретать опыт пространственного макети-

рования (сказочный город) в форме коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и 

первичные 

навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» Приобретать умения 

рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержания и 
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сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также со-

ответствия учебной задаче, поставленной учителем. Приобретать опыт эсте-

тического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с 

учётом учебных задач и визуальной установки учителя. Приобретать опыт 

художественного наблюдения предметной среды жизни человека в зависимо-

сти от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения ар-

хитектурных построек. Осваивать опыт эстетического, эмоционального об-

щения со станковой картиной, понимать значение зрительских умений и спе-

циальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюже-

том (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по выбору учите-

ля), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением 

(например, 

натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). Осваивать новый опыт вос-

приятия художественных иллюстраций в детских книгах и отношения к ним 

в соответствии с учебной установкой. Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целена-

правленногонаблюдения природы. Приобретать опыт обсуждения фотогра-

фий с точки зрения того, с какой целью сделан снимок, насколько значимо 

его содержание и какова композиция в кадре. 

2 КЛАСС 

Модуль «Графика» Осваивать особенности и приёмы работы новыми 

графическими художественными материалами; осваивать выразительные 

свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических материалов. Приоб-

ретать навыки изображения на основе разной по характеру и способуналоже-

ния 

линии. Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической органи-

зации изображения как необходимой композиционной основы выражения 

содержания. Осваивать навык визуального сравнения пространственных ве-

личин, приобретать умения соотносить пропорции в рисунках птиц и живот-

ных (с опорой на зрительские впечатления и анализ). Приобретать умение 

вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в про-

странстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения ри-

сунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» Осваивать навыки работы цветом, навыки смеше-

ния красок, пастозное плотное и прозрачное нанесение краски; осваивать 

разный характер мазков и движений кистью, навыки создания выразительной 

фактуры и кроющие качества гуаши. Приобретать опыт работы акварельной 

краской и понимать особенности работы 

прозрачной краской. Знать названия основных и составных цветов и 

способы получения разных оттенков составного цвета. Различать и сравни-

вать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с 

белой и чёрной (для изменения их тона). Знать о делении цветов на тёплые и 

холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, ра-
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достный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др. Приобретать опыт создания 

пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, грозу и др.) на ос-

нове изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи раз-

ного цветового состояния моря. Уметь в изображении сказочных персонажей 

выразить их характер (герои сказок добрые и злые, нежные и грозные); об-

суждать, объяснять, какими художественными средствами удалось показать 

характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура»Познакомиться с традиционными игрушками 

одного из народных художественных промыслов; освоить приёмы и последо-

вательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в 

технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного 

промысла (по выбору: фили- моновская, абашевская, каргопольская, дымков-

ская 

игрушки или с учётом местных промыслов). нать об изменениях скуль-

птурного образа при осмотре произведения с разных сторон. Приобретать в 

процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной 

формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» Рассматривать, анализи-

ровать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, воспринимае-

мых как узоры. Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (кап-

ли, снежинки, паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревь-

ев и др.) — с рукотворными произведениями декоративного искусства (кру-

жево, шитьё, ювелирные изделия и др.). Приобретать опыт выполнения эски-

за геометрического орнамента кружева или вышивки на основе природных 

мотивов. Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиня-

ных зверушек, созданных по мотивам народного художественного промысла 

(по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игруш-

ки или с учётом местных промыслов). Приобретать опыт преобразования бы-

товых подручных нехудожественных материалов в художественные изобра-

жения и поделки. Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения че-

ловека на примерах иллюстраций к народным сказкам лучших художников-

иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украшения не только соот-

ветствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; учить-

ся понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют особен-

ности его характера, его представления о красоте. Приобретать опыт выпол-

нения красками рисунков украшений народных былинных персонажей. 

Модуль «Архитектура» Осваивать приёмы создания объёмных предме-

тов из бумаги и объёмного декорирования предметов из бумаги. Участвовать 

в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета 

сказочного города или детской площадки. Рассматривать, характеризовать 

конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в условиях урока), 

указывая составные части и их пропорциональные соотношения. Осваивать 

понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. Рассмат-

ривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков ска-

зочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, разви-
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вая фантазию и внимание к архитектурным постройкам. Приобретать опыт 

сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев ли-

тературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» Обсуждать примеры 

детского художественного творчества с точки зрения выражения в них со-

держания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других 

средств художественной выразительности, а также ответа на поставленную 

учебную задачу. Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюде-

ние явлений природы, а также потребность в таком наблюдении. Приобре-

тать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведе-

ний декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, 

шитьё, резьба и173 

роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). Приобретать опыт восприя-

тия, эстетического анализа произведений отечественных художников-

пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. Ку-

инджи, Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-

анималистов (В. 

В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других по выбору учителя). Приобре-

тать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи запад-

ноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. 

Ван Гога, К. 

Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). Знать имена и узнавать 

наиболее известные произведения художников И. И. Левитана, И. И. Шиш-

кина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и 

других 

по выбору учителя). Модуль «Азбука цифровой графики» Осваивать 

возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint 

(или другом графическом редакторе). Осваивать приёмы трансформации и 

копирования геометрических фигур в программе Paint, а также построения из 

них простых рисунков или орнаментов. Осваивать в компьютерном редакто-

ре (например, Paint) инструменты и техники — карандаш, кисточка, ластик, 

заливка и др. — и создавать простые рисунки или композиции (например, 

образ дерева). Осваивать композиционное построение кадра при фотографи-

ровании: расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в 

обсуждении композиционного построения кадра в фотографии. 

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о 

дизайне книги, многообразии форм детских книг, о работе художников-

иллюстраторов. Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбран-

ный сюжет: рисунок обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, 

рисунок заглавной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и ил-

люстраций на развороте. Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобра-

зительных) возможностях надписи, о работе художника над шрифтовой ком-

позицией. 
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Создавать практическую творческую работу — поздравительную от-

крытку, совмещая в ней шрифт и изображение. Узнавать о работе художни-

ков над плакатами и афишами. Выполнять творческую композицию — эскиз 

афиши к выбранному спектаклю или фильму. Узнавать основные пропорции 

лица человека, взаимное расположение частей лица. Приобретать опыт рисо-

вания портрета (лица) человека. Создавать маску сказочного персонажа с яр-

ко выраженным характером лица (для карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» Осваивать приёмы создания живописной компо-

зиции (натюрморта) по наблюдению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмо-

циональное настроение в натюрмортах известных отечественных художни-

ков. Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюр-

морта с ярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». Изобра-

жать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. Приобрести 

представление о деятельности художника в театре. Создать красками эскиз 

занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. Познакомиться с рабо-

той художников по оформлению праздников. Выполнить тематическую ком-

позицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по памяти и по пред-

ставлению. 

Модуль «Скульптура» Приобрести опыт творческой работы: лепка ска-

зочного персонажа на основе сюжета известной сказки (или создание этого 

персонажа в технике бумагопластики, по выбору ,учителя). Учиться созда-

вать игрушку из подручного нехудожественного материала путём добавле-

ния к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». Узна-

вать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, 

мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). Приобретать опыт лепки эскиза 

парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» Узнавать о создании 

глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы Гжель 

и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, укра-

шающих посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, 

свойственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих 

посуду (по мотивам выбранного художественного промысла). Узнать о сет-

чатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; уметь 

рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом 

орнаменте. Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и 

трафаретов. Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в 

качестве эскиза росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» Выполнить зарисовки или творческие рисунки 

по памяти и по представлению на тему исторических памятников или архи-

тектурных достопримечательностей своего города. Создать эскиз макета пар-

кового пространства или участвовать в коллективной работе по созданию та-
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кого макета. Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной 

бумаги эскизы разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих го-

родское пространство. Придумать и нарисовать (или выполнить в технике 

бумаго- пластики) транспортное средство. Выполнить творческий рисунок — 

создать образ своего города или села или участвовать в коллективной работе 

по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). Модуль «Вос-

приятие произведений искусства» Рассматривать и обсуждать содержание 

работы художника, ценностно и эстетически относиться к иллюстрациям из-

вестных отечественных художников детских книг, получая различную визу-

ально-образную информацию; знать имена нескольких художников детской 

книги. Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего го-

рода (села), характерные особенности улиц и площадей, выделять централь-

ные по архитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности; при-

обретать представления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия 

наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга 

(для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных 

путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. Знать и уметь 

объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобра-

зительных видов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, 

дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности ху-

дожника в кино, в театре, на празднике. Знать и уметь называть основные 

жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые предметом изобра-

жения. Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. 

И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куин-

джи, И. К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать пред-

ставления об их произведениях. Осуществлять виртуальные интерактивные 

путешествия в художественные музеи, участвовать в исследовательских кве-

стах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий. Знать имена 

крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. 

А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их 

произведениях. Понимать значение музеев и называть, указывать, где нахо-

дятся и чему посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская гале-

рея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государ-

ственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Знать, что 

в России много замечательных художественных музеев, иметь представление 

о коллекциях своих региональных музеев. Модуль «Азбука цифровой графи-

ки» Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геомет-

рическими фигурами, инструментами традиционного рисования. Применять 

получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: ис-

следования свойств ритма и построения ритмических композиций, составле-

ния орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого по-

вторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; создание пат-

тернов. Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструк-

цию и пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематиче-
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ское изменение мимики лица. Осваивать приёмы соединения шрифта и век-

торного изображения при создании 

поздравительных открыток, афиши и др. Осваивать приёмы редактиро-

вания цифровых фотографий с помощью компьютерной программы 

PictureManager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности 

цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. Осуществлять виртуальные 

путешествия в отечественные художественные музеи и, возможно, знамени-

тые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, пред-

ложенных учителем. 

4 КЛАСС 

Модуль «Графика» Осваивать правила линейной и воздушной перспек-

тивы и применять их в своей практической творческой деятельности. Изу-

чать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения 

отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 

представление о красоте человека в разных культурах; применять эти знания 

в изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей 

народов разных культур. Создавать зарисовки памятников отечественной и 

мировой архитектуры. Модуль «Живопись» Выполнять живописное изобра-

жение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, пейзаж степной или 

пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). Передавать 

в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ 

женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костю-

ме. Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета по-

жилого человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа 

(по представлению из выбранной культурной эпохи). Создавать двойной 

портрет (например, портрет матери и ребёнка). Приобретать опыт создания 

композиции на тему «Древнерусский город». Участвовать в коллективной 

творческой работе по созданию композиционного панно (аппликации из ин-

дивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного 

праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выра-

жается обобщённый образ национальной культуры. Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в кол-

лективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа вы-

полняется после освоения собранного материала о мемориальных комплек-

сах, существующих в нашей стране). Модуль «Декоративно-прикладное ис-

кусство» Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для ор-

наментов разных народов или исторических эпох (особенности символов и 

стилизованных мотивов); показать в рисунках традиции использования ор-

наментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных 

народов, в разные эпохи. Изучить и показать в практической творческой ра-

боте орнаменты, традиционные мотивы и символы русской народной культу-

ры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных 

уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). Получить 

представления о красоте русского народного костюма и головных женских 
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уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи 

украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных наро-

дов, со своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. Модуль 

«Архитектура» Получить представление о конструкции традиционных жи-

лищ у разных народов, об их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного 

жилого дома — и надворных построек; уметь строить из бумаги или изобра-

жать конструкцию избы; понимать и уметь объяснять тесную связь декора 

(украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство 

красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных особенностях пе-

реносного жилища — юрты. Иметь знания, уметь объяснять и изображать 

традиционную конструкцию здания каменного древнерусского храма; знать 

примеры наиболее значительных древнерусских соборов и где они находят-

ся; иметь представление о красоте и конструктивных особенностях 

памятников русского деревянного зодчества. Иметь представления об 

устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и 

жизни в нём людей. Знать основные конструктивные черты древнегреческого 

храма, уметь его изобразить; иметь общее, целостное образное представление 

о древнегреческой культуре. Иметь представление об основных характерных 

чертах храмовых сооружений, характерных для разных культур: готический 

(романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, мусульман-

ская мечеть; уметь изображать их. Понимать и уметь объяснять, в чём заклю-

чается значимость для современных людей сохранения архитектурных па-

мятников и исторического образа своей и мировой культуры. Модуль «Вос-

приятие произведений искусства» Формировать восприятие произведений 

искусства на темы истории и традиций русской отечественной культуры 

(произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, В. И. 

Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябуш- кина, И. Я. Били-

бина и других по выбору учителя). Иметь образные представления о камен-

ном древнерусском зодчестве (Моковский Кремль, Новгородский детинец, 

Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местных архитектур-

ных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского дере-

вянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). Узнавать со-

боры Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм 

Покрова на Нерли. Уметь называть и объяснять содержание памятника К. 

Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. Знать и узна-

вать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и 

уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансам-

бли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям 

Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в бер-

линском Трептов-парке; Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и дру-

гие по выбору учителя); знать о правилах поведения при посещении мемори-

альных памятников. Иметь представления об архитектурных, декоративных и 

изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культу-
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рах Древнего мира, в том числе Древнего Востока; уметь обсуждать эти про-

изведения. Узнавать, различать общий вид и представлять основные компо-

ненты конструкции готических (романских) соборов; знать особенности ар-

хитектурного устройства мусульманских мечетей; иметь представление об 

архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. Приводить примеры 

произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэ-

ля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» Осваивать правила линейной и 

воздушной перспективы с помощью графических изображений и их варьиро-

вания в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и точ-

ки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометри-

ческих фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома 

(избы) и различные варианты его устройства. Использовать поисковую си-

стему для знакомства с разными видами деревянного дома на основе избы и 

традициями и её украшений. Осваивать строение юрты, моделируя её кон-

струкцию в графическом редакторе с помощью инструментов геометриче-

ских фигур, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, её 

украшения, внешний и внутренний вид юрты. Моделировать в графическом 

редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкции 

храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закома-

рами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский со-

бор; пагода; мечеть). Построить пропорции фигуры человека в графическом 

редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной основе; изоб-

разить различные фазы движния, двигая части фигуры (при соответствую-

щих технических условиях создать анимацию схематического движения че-

ловека). Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображе-

ния в виртуальном редакторе GIF-анимации. Освоить и проводить компью-

терные презентации в программе PowerPoint по темам изучаемого материала, 

собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе собственных 

фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи 

наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить 

и знать. Совершать виртуальные тематические путешествия по художествен-

ным музеям мира. 

2.1.8. Музыка 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших 

школьников. Признание самоценности творческого развития человека, уни-

кального вклада искусства в образование и воспитание делает непримени-

мыми критерии утилитарности. Основная цель реализации программы — 

воспитание музыкальной культуры как части всей духовной культуры обу-

чающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 

является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфиче-

ского 
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комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстети-

ческого восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение 

через творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к 

внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и сопережива-

ния). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоцио-

нальной и 

познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осо-

знание значения музыкального искусства как универсального языка общения, 

художественного отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутрен-

ней мотивации к музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1.Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрас-

ное в жизни и в искусстве. 

2.Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармониза-

ция взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные 

формы музицирования. 

3.Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных обра-

зов. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через собствен-

ный внутренний опыт эмоционального переживания. 

4.Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познава-

тельными и регулятивными универсальными учебными действиями. Разви-

тие ассоциативного мышления и продуктивного воображения. 

5.Овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практического музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнооб-

разие видов музыкальной деятельности, в том числе: Слушание (воспитание 

грамотного слушателя); Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных 

инструментах);Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжи-

ровки); Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двига-

тельное моделирование и др.);Исследовательские и творческие проекты. 

Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жан-

ровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы музы-

кального языка. Воспитание уважения к цивилизационному наследию Рос-

сии; присвоение интонационно-образного строя отечественной музыкальной 

культуры. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к 

музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования учебный предмет «Музыка» 

входит в предметную область «Искусство», является обязательным для изу-

чения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно. Про-
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грамма составлена на основе модульного принципа построения учебного ма-

териала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, 

принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модуля-

ми (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образо-

вательной программой дошкольного и основного общего образования, не-

прерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» на 

протяжении всего курса школьного обучения: модуль № 1 «Музыкальная 

грамота»; модуль № 2 «Народная музыка России»; модуль № 3 «Музыка 

народов мира»; модуль № 4 «Духовная музыка»; модуль № 5 «Классическая 

музыка»; модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; модуль № 7 

«Музыка театра и кино»; модуль № 8 «Музыка в жизни человека». Предлага-

емые варианты тематического планирования могут служить пр мерным об-

разцом при составлении рабочих программ по предмету. Образовательная 

организация может выбрать один из них либо самостоятельно разработать и 

утвердить иной вариант тематического планирования, в том числе с учётом 

возможностей внеурочной и внеклассной деятельности, эстетического ком-

понента Программы воспитания образовательной организации. При этом 

необходимо руководствоваться принципом регулярности занятий и равно-

мерности учебной нагрузки, которая должна составлять не менее 1 академи-

ческого часа в неделю. Общее количество — не менее 135 часов (33 часа в 1 

классе и по 34 часа в год во 2—4 классах). При разработке рабочей програм-

мы по предмету «Музыка» образовательная организация вправе использовать 

возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организация-

ми культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). Изучение 

предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность 

обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, те-

атрализованных действиях, в том числе основанных на межпредметных свя-

зях с такими дисциплинами образовательной программы, как «Изобрази-

тельное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы 

религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в от-

рыве от других модулей. Освоение музыкальной грамоты не является само-

целью и всегда подчиняется задачам освоения исполнительского, в первую 

очередь певческого репертуара, а также задачам воспитания грамотного слу-

шателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-

тематического планирования возможно по арочному принципу либо на регу-

лярной основе по 5—10 минут на каждом уроке. Н вые понятия и навыки по-

сле их освоения не исключаются из учебной деятельности, а используются в 

качестве актуального знания, практического багажа при организации работы 

над следующим музыкальным м териалом. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕ-

ТА «МУЗЫКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловли-

вает тесное взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для 

начального общего образования достигаются во взаимодействии учебной и 

воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: осознание российской 

гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Россий-

ской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций 

своего края, музыкальной культуры народов России; уважение к достижени-

ям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творческой 

жизни своей школы , города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания:признание индивидуальности 

каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательно-

сти; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной дея-

тельности. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к различным видам искус-

ства, музыкальным традициям и творчеству своего и других народов; умение 

видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к самовыра-

жению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о един-

стве и особенностях художественной и научной картины мира; познаватель-

ные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоя-

тельность в познании. 

Соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим 

системам организма, задействованным в музыкально-исполнительской дея-

тельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика 

умственного и физического утомления с использованием возможностей му-

зыкотерапии. 

Трудового воспитания: установка на посильное активное участие в практи-

ческой деятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении по-

ставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере 

культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельно-

сти. 

Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие 

действий, приносящих ей вред. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

— сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, 

жанры; устанавливать основания для сравнения, объединять элементы муз 

кального звучания по определённому признаку; 

—определять существенный признак для классификации, классифици-

ровать предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музы-

кального языка, произведения, исполнительские составы и др.); 

—находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явле-

ниях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музы-

кальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

—выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустиче-

ской для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

—устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 

восприятия и исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв 

между реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том 

числе в отношении собственных музыкально-исполнительских навыков; 

— с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и 

слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей музыкаль-

ной деятельности, ситуации совместного музицирования; 

—сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнитель-

ской задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных кри-

териев); 

—проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкаль-

ными объектами и явлениями (часть — целое, причина — следствие); 

—формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре-

зультатов проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного мо-

делирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследо-

вания); 

—прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 

культурных явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

—выбирать источник получения информации; 

—согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

—распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоя-

тельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 
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—соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных предста-

вителей) обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

— анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, инфор-

мацию в соответствии с учебной задачей; 

—анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по 

предложенному учителем алгоритму; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления ин-

формации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

— воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, 

стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального выска-

зывания; 

—выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 

коллективе); 

—передавать в собственном исполнении музыки художественное содержа-

ние, выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому про-

изведению; 

—осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной 

речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном 

общении. 

Вербальная коммуникация: 

—воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соот-

ветствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

—проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать пра-

вила ведения диалога и дискуссии; 

—признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

—строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

—создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повество-

вание); 

—готовить небольшие публичные выступления; 

—подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

— стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситу-

ациях совместного восприятия, исполнения музыки; 

—переключаться между различными формами коллективной, группо-

вой и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать 

наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 
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на основе предложенного формата планирования, распределения промежу-

точных шагов и сроков; 

—принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей-

ствия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать про-

цесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, вы-

полнять поручения, подчиняться; 

—ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в 

общий результат; 

—выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на пред-

ложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

—планировать действия по решению учебной задачи для получения резуль-

тата; 

—выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

—устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обес-

печивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисци-

плины, устой чивого поведения, эмоционального душевного равновесия и т. 

д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования 

у обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 

музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкаль-

ным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как важному 

элементу своей жизни. Обучающиеся, освоившие основную образовательную 

программу по предмету «Музыка»: 

— с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных 

музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают пра-

вила поведения в театре, концертном зале; 

— сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способно-

стей; 

— осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, мо-

гут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, кото-

рые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

— имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, твор-

ческой деятельности в различных смежных видах искусства; 

—с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной 

культуры; 

—стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Му-

зыка», 
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сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность 

умений: Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

—классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, корот-

кие, тихие, громкие, низкие, высокие; 

— различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, ди-

намика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение со-

ответствующих терминов; 

—различать изобразительные и выразительные интонации, находить 

признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

—различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

—понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух 

простые музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную 

репризную, рондо, вариации; 

—ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

—исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

—исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

— определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных 

произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке раз-

личных регионов России; 

—определять на слух и называть знакомые народные музыкальные ин-

струменты; 

—группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоиз-

влечения: духовые, ударные, струнные; 

—определять принадлежность музыкальных произведений и их фраг-

ментов к композиторскому или народному творчеству; 

—различать манеру пения, инструментального исполнения, типы соли-

стов и коллективов —народных и академических; 

—создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах 

при исполнении народной песни; 

—исполнять народные произведения различных жанров с сопровожде-

нием и без сопровождения; 

—участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инстру-

ментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

 

—различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской 

музыки других стран; 

—определять на слух принадлежность народных музыкальных инстру-

ментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

— различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных 

народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изу-

ченных культурно-национальных традиций и жанров); 
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—различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 

танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

—определять характер, настроение музыкальных произведений духов-

ной музыки, характеризовать её жизненное предназначение; 

—исполнять доступные образцы духовной музыки; 

—уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звуча-

ния духовной музыки 

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно 

региональной религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

—различать на слух произведения классической музыки, называть ав-

тора и произведение, исполнительский состав; 

— различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, та-

нец, марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца 

и марша в сочинениях композиторовклассиков; 

—различать концертные жанры по особенностям исполнения (камер-

ные и симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновид-

ности, приводить примеры; 

—исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочине-

ния композиторовклассиков; 

— воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осо-

знавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко 

описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

—характеризовать выразительные средства, использованные компози-

тором для создания музыкального образа; 

—соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, 

литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса вырази-

тельных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

—иметь представление о разнообразии современной музыкальной 

культуры, стремиться к расширению музыкального кругозора; 

—различать и определять на слух принадлежность музыкальных про-

изведений, исполнительского стиля к различным направлениям современной 

музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

— анализировать, называть музыкально-выразительные средства, 

определяющие основной характер, настроение музыки, сознательно пользо-

ваться музыкально-выразительными средствами при исполнении; 

—исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая пев-

ческую культуру звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

— определять и называть особенности музыкально-сценических жан-

ров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 
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— различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, 

увертюра и т. д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные про-

изведения (фрагменты) и их авторов; 

— различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, 

хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь 

определять их на слух; отличать черты профессий, связанных с созданием 

музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, му-

зыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

— исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, 

школы , исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне, пес-

ни, воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные 

эмоции, чувства и настроения; 

 —воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия 

жизни, различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танце-

вальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь 

со словом); 

—осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, зам 

чать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и 

удовлетворению эстетических потребностей. 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указа-

нием примерного количества учебного времени. Для удобства вариативного 

распределения в рамках календарно-тематического планирования они имеют 

буквенную маркировку (А, Б, В, Г). Модульный принцип допускает переста-

новку блоков (например: А, В, Б, Г); перераспределение количества учебных 

часов между блоками. Вариативная компоновка тематических блоков позво-

ляет существенно расширить формы и виды деятельности за счёт внеуроч-

ных и внеклассных мероприятий — посещений театров, музеев, концертных 

залов; работы над исследовательскими и творческими проектами. В таком 

случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивает-

ся за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных эсте-

тическим направлением плана внеурочной деятельности школы (п. 23 ФГОС 

НОО). 

Виды деятельности, которые может использовать в том числе (но не исклю-

чительно) учитель для планирования внеурочной, внеклассной работы, обо-

значены в подразделе «На выбор или факу 

2.1.9. Технология 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛО-

ГИЯ» 

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования по предметной области (предмету) «Технология» и обес-

печивает обозначенную в нём содержательную составляющую по данному 

учебному предмету. В соответствии с требованиями времени и инновацион-
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ными установками отечественного образования, обозначенными во ФГОС 

НОО, данная программа обеспечивает реализацию обновлённой концепту-

альной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность состоит в 

формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности и 

общей культуры личности. Новые социально-экономические условия требу-

ют включения каждого учебного предмета в данный процесс, а уроки техно-

логии обладают большими специфическими резервами для решения данной 

задачи, особенно на уровне начального образования. В частности, курс тех-

нологии обладает возможностями в укреплении фундамента для развития 

умственной деятельности обучающихся начальных классов. В курсе техноло-

гии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построе-

ние форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, 

телами, именованными числами. Изобразительное искусство — использова-

ние средств художественной выразительности, законов и правил декоратив-

но-прикладного искусства и дизайна. Окружающий мир — природные фор-

мы и конструкции как универсальный источник инженерно-художественных 

идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные традиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и ос-

новных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения ре-

зультатов практической деятельности. Литературное чтение — работа с тек-

стами для создания образа, реализуемого в изделии. Важнейшая особенность 

уроков технологии в начальной школе — предметно-практическая деятель-

ность как необходимая составляющая целостного процесса интеллектуально-

го, а также духовного и нравственного развития обучающихся младшего 

школьного возраста. Продуктивная предметная деятельность на уроках тех-

нологии является основой формирования познавательных способностей 

школьников, стремления активно знакомиться с историей материальной 

культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительного 

отношения к ним. Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу 

для формирования у обучающихся социально-значимых практических уме-

ний и опыта преобразовательной творческой деятельности как предпосылки 

для успешной социализации личности младшего школьника. На уроках тех-

нологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая 

направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, 

чувства ответственности, умения искать и использовать информацию. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной целью предмета является успешная социализация обучаю-

щихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения 

культурологических и конструкторскотехнологических знаний (о рукотвор-

ном мире и общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся 

технологий) и соответствующих им практических умений, представленных в 

содержании учебного предмета. Для реализации основной цели и концепту-

альной идеи данного предмета необходимо решение системы приоритетных 

задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 
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Образовательные задачи курса: 

— формирование общих представлений о культуре и организации тру-

довой деятельности как важной части общей культуры человека; 

— становление элементарных базовых знаний и представлений о пред-

метном (рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаи-

модействии с миром природы, правилах и технологиях создания, историче-

ски развивающихся и современных производствах и профессиях; 

— формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения 

работать с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, 

эскиз, схема); 

— формирование элементарных знаний и представлений о различных 

материалах, технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

— развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, 

глазомера через формирование практических умений; 

— расширение культурного кругозора, развитие способности творче-

ского использования полученных знаний и умений в практической деятель-

ности; 

— развитие познавательных психических процессов и приёмов ум-

ственной деятельности посредством включения мыслительных операций в 

ходе выполнения практических заданий; 

—развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изоб-

ретательской деятельности. 

Воспитательные задачи: 

— воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным 

традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в 

материальном мире; 

—развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 

аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, взаи-

мопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

—воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной сози-

дательной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к 

творческой самореализации; 

—становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого 

отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного 

мира с миром природы; 

—воспитание положительного отношения к коллективному труду, 

применение правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и 

мнению других людей. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание программы начинается с характеристики основных струк-

турных единиц курса «Технология», которые соответствуют ФГОС НОО и 

являются общими для каждого года обучения. Вместе с тем их содержатель-

ное наполнение развивается и обогащается концентрически от класса к клас-

су. При этом учитывается, что собственная логика данного учебного курса не 
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является столь же жёсткой, как в ряде других учебных курсов, в которых по-

рядок изучения тем и их развития требует строгой и единой последователь-

ности. На уроках технологии этот порядок и конкретное наполнение разделов 

в определённых пределах могут быть более свободными. 

Основные модули курса «Технология»: 

1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бу-

магой и картоном; технологии работы с пластичными материалами; техноло-

гии работы с природным материалом; технологии работы с текстильными 

материалами; технологии работы с другими доступными материалами1. 

3. Конструирование и моделирование: работа с «Конструкто-

ром»*XVIXVII; конструирование и моделирование из бумаги, картона, пла-

стичных материалов, природных и текстильных материалов;робототехника*. 

4. Информационно-коммуникативные технологии*. XVIНапример, 

пластик, поролон, фольга, солома и др. XVII Звёздочками отмечены модули, 

включённые в Приложение № 1 к Федеральному государственному образо-

вательному стандарту начального общего образования с пометкой: «с учётом 

возможностей материально-технической базы образовательной организа-

ции». Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем 

содержании курса 

выделенные основные структурные единицы являются обязательными 

содержательными разделами авторских курсов. Они реализуются на базе 

освоения обучающимися технологий работы как с обязательными, так и с 

дополнительными материалами в рамках интегративного подхода и ком-

плексного наполнения учебных тем и творческих практик. Современный ва-

риативный подход в образовании предполагает и предлагает несколько учеб-

нометодических комплектов по курсу «Технология», в которых по-разному 

строится традиционная линия предметного содержания: в разной последова-

тельности и в разном объёме предъявляются для освоения те или иные тех-

нологии, на разных видах материалов, изделий. Однако эти различия не яв-

ляются существенными, так как приводят к единому результату к окончанию 

начального уровня образования. 

Ниже представлено примерное содержание основных модулей курса. 

1 КЛАСС  

1. Технологии, профессии и производства (6 ч)XVIII Природа как ис-

точник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие 

природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблю-

дения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное 

отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их проис-

хождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организа-

ция в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем ме-

сте материалов и инструментов; поддержание порядка во время работы; 

уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное использование и 

хранение инструментов. Профессии родных и знакомых. Профессии, связан-



153 

ные с изучаемыми матералами и производствами. Профессии сферы обслу-

живания. Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов  

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых 

материалов. Использование конструктивных особенностей материалов при 

изготовлении изделий. Основные технологические операции ручной обра-

ботки материалов: разметка деталей, выделение деталей, формообразование 

деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. Общее представ-

ление. Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке 

(как направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на 

рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных 

графических изображений (называние операций, способов и приёмов работы, 

последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккурат-

ной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых 

деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пла-

стилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной 

работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки матери-

алов в зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспо-

собления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их пра-

вильное, рациональное и безопасное использование. Пластические массы, их 

виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления изделий доступной 

по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, от-

рыванием), придание формы. Наиболее распространённые виды бумаги. Их 

общие свойства. Простейшие способы 

обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, смина-

ние, обрывание, XVIII Выделение часов на изучение разделов приблизитель-

ное. Во можно их небольшое варьирование в авторских курсах предмета. 

склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, 

передачи и хранения ножниц. Картон. Виды природных материалов (плоские 

— листья и объёмные — орехи, шишки, семена, ветки). Приёмы работы с 

природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, 

составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с 

помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). Общее представ-

ление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и 

приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в игол-

ку, строчка прямого стежка. Использование дополнительных отделочных ма-

териалов. 

3. Конструирование и моделирование Простые и объёмные конструк-

ции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и др.) и 

способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; детали и 

части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы 

соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ кон-

струкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Кон-
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струирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого дей-

ствия и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зави-

симости от желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в за-

висимости от требуемого результата/ замысла. 

4. Информационно-коммуникативные технологии* Демонстрация учи-

телем готовых материалов на информационных носителях. Информация. Ви-

ды информации. Универсальные учебные действия (пропедевтический уро-

вень) Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в преде-

лах изученного); 

— воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, 

графическую); 

—анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, вы-

делять основные и второстепенные составляющие конструкции; 

—сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и 

различия в их устройстве. 

Работа с информацией: 

— воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя 

или в учебнике), использовать её в работе; 

— понимать и анализировать простейшую знаково-символическую ин-

формацию (схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

—участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное 

мнение, отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважитель-

ное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

—строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по 

содержанию изученных тем). 

Регулятивные УУД: 

—принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную 

учебную задачу; 

—действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой 

на графическую инструкцию учебника, принимать участие в коллективном 

построении простого плана действий; 

— понимать и принимать критерии оценки качества работы, руковод-

ствоваться ими в процессе анализа и оценки выполненных работ; 

— организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку 

рабочего места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить 

необходимую уборку по окончании работы; 

— выполнять несложные действия контроля и оценки по предложен-

ным критериям. 

Совместная деятельность: 

— проявлять положительное отношение к включению в совместную 

работу, к простым видам сотрудничества; 
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—принимать участие в парных, групповых, коллективных видах рабо-

ты, в процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудни-

чество. 

2 КЛАСС  

1. Технологии, профессии и производства Рукотворный мир — резуль-

тат труда человека. Элементарные представления об основном принципе со-

здания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эсте-

тическая выразительность. Средства художественной выразительности (ком-

позиция, цвет, тон и др.). Изготовление изделий с учётом данного принципа. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических дей-

ствий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; эко-

номная разметка; обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых до-

полнений и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с со-

блюдением этапов технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совер-

шенствование их технологических процессов. Мастера и их профессии; пра-

вила мастера. Культурные традиции. Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные 

коллективные, групповые проекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов Многообразие материа-

лов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование и 

сравнение элементарных физических, механических и технологических 

свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-

художественным и 

конструктивным свойствам. Называние и выполнение основных техно-

логических операций ручной обработки материалов в процессе изготовления 

изделия: разметка деталей (с помощью линейки (угольника, циркуля), фор-

мообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных 

видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение де-

талей изделия. Использование соответствующих способов обработки матери-

алов в зависимости от вида и назначения изделия. Виды условных графиче-

ских изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. Чертёжные 

инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначе-

ние, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) инстру-

ментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа 

(контур, линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных гра-

фических изображений. Построение прямоугольника от двух прямых углов 

(от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. Использование измерений, вычислений и построений для решения 

практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных ви-
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дов бумаги —биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, тол-

стую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (попе-

речное и продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного про-

исхождения (полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швей-

ные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его 

строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты (пере-

вивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебель-

чатая, ёлочка)XIX. Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей вы-

кройки). Технологическая последовательность изготовления несложного 

швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, 

сшивание деталей). Использование дополнительных материалов (например, 

проволока, пряжа, бусины и др.). 

3. Конструирование и моделирование Основные и дополнительные де-

тали. Общее представление о правилах создания гармоничной композиции. 

Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных форм. Кон-

струирование и моделирование изделий из различных материалов по про-

стейшему 

чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Вне-

сение элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

4. Информационно-коммуникативные технологии Демонстрация учи-

телем готовых материалов на информационных носителях*. Поиск информа-

ции. Интернет как источник информации. Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в преде-

лах изученного); 

—выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной 

или письменной; 

—выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с 

учётом указанных критериев; 

— строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в прак-

тической работе; 

—воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практиче-

ской задачи; 

—осуществлять решение простых задач в умственной и материализо-

ванной форме. 

Работа с информацией: 

—получать информацию из учебника и других дидактических матери-

алов, использовать её в работе; 

— понимать и анализировать знаково-символическую информацию 

(чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

—выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, 

дополнять ответы одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на во-
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просы; проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внимание к 

мнению другого; 

—делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рас-

сказе учителя; о выполненной работе, созданном изделии. 

Регулятивные УУД: 

— понимать и принимать учебную задачу; 

— организовывать свою деятельность; 

— понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

— прогнозировать необходимые действия для получения практическо-

го результата, планировать работу; 

— выполнять действия контроля и оценки; 

— воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться 

учитывать их в работе. 

Совместная деятельность: 

— выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изго-

товления изделий, осуществлять взаимопомощь; 

—выполнять правила совместной работы: справедливо распределять 

работу; договариваться, XIX Выбор строчек и порядка их освоения по клас-

сам определяется авторами учебников. выполнять ответственно свою часть 

работы, уважительно относиться к чужому мнению. 

3 КЛАСС  

1. Технологии, профессии и производства Непрерывность процесса де-

ятельностного освоения мира человеком и создания культуры. Материальные 

и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. Разнообра-

зие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообра-

зие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профес-

сии, связанные с обработкой материалов, аналогичных используемым на 

уроках технологии. Общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие формы, размеров, материала и внешнего оформления изделия 

его назначению. Стилевая гармония в предметном ансамбле; гармония пред-

метной и окружающей среды (общее представление). Мир современной тех-

ники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни современно-

го человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения при-

родных законов — жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, тре-

угольник как 

устойчивая геометрическая форма и др.). Бережное и внимательное от-

ношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей для технологий 

будущего. Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллектив-

ные, групповые и индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. 

Совместная работа в малых группах, осуществление сотрудничества; распре-

деление работы, выполнение социальных ролей (руководитель/лидер и под-

чинённый). 

2. Технологии ручной обработки материалов Некоторые (доступные в 

обработке) виды искусственных и синтетических материалов. Разнообразие 
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технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий; 

сравнительный анализ технологий при использовании того или иного мате-

риала (например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор мате-

риалов по их декоративнохудожественным и технологическим свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависи-

мости от назначения изделия. Инструменты и приспособления (циркуль, 

угольник, канцелярский нож, шило и др.); называние и выполнение приёмов 

их рационального и безопасного использования. Углубление общих пред-

ставлений о технологическом процессе (анализ устройства и назначения из-

делия; выстраивание последовательности практических действий и техноло-

гических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка 

материалов; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и измене-

ний). Рицовка. Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразова-

ние развёрток несложных форм. Технология обработки бумаги и картона. 

Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, цветной и др.). Чтение и 

построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение необходи-

мых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измере-

ний, рачётов, несложных построений. Выполнение рицовки на картоне с по-

мощью канцелярского ножа, выполнение отверстий шилом. Технология об-

работки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых ма-

териалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косо-

го стежка (крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соеди-

нения деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя 

отверстиями). Изготовление швейных изделий из нескольких деталей. Ис-

пользование дополнительных материалов. Комбинирование разных материа-

лов в одном изделии. 

Конструирование и моделирование Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов, в том числе наборов «Конструктор» по 

заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декора-

тивно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения 

деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и 

устойчивость конструкции. Создание простых макетов и моделей архитек-

турных сооружений, технических устройств, бытовых конструкций. Выпол-

нение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, соединений) с 

учётом дополнительных условий (требований). Использование измерений и 

построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную 

трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот). 

3. Информационно-коммуникативные технологии Информационная 

среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой 

человеком. Сохранение и передача информации. Информационные техноло-

гии. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, 

радио, печатные издания, персональный компьютер и др. Современный ин-

формационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Пра-
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вила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с 

доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, 

ИнтернетXX, видео, DVD). Работа с текстовым редактором MicrosoftWord 

или другим. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использо-

вать их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

— осуществлять анализ предложенных образцов с выделением суще-

ственных и несущественных признаков; 

—выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или пись-

менной, а также графически представленной в схеме, таблице; 

— определять способы доработки конструкций с учётом предложенных 

условий; 

— классифицировать изделия по самостоятельно предложенному су-

щественному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, 

способ сборки); 

—читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки изделия; 

— восстанавливать нарушенную последовательность выполнения из-

делия. 

Работа с информацией: 

—анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей и макетов изучаемых объ-

ектов; 

—на основе анализа информации производить выбор наиболее эффек-

тивных способов работы; 

—осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы; 

—использовать средства информационно-коммуникационных техноло-

гий для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под 

руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

—строить монологическое высказывание, владеть диалогической фор-

мой коммуникации; 

—строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и XX Практическая работа на персональном компь-

ютере организуется в соответствии с материально-техническими возможно-

стями образовательной организации. способах создания; 

—описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

—формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариан-

тов и способов выполнения задания. 

Регулятивные УУД: 

—принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств 

для её решения; 
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—прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, 

действовать по плану; 

—выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочё-

ты по результатам работы, устанавливать их причины и искать способы 

устранения; 

—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. Сов-

местная деятельность: 

—выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по 

симпатии, но и по деловым качествам; 

— справедливо распределять работу, договариваться, приходить к об-

щему решению, отвечать за общий результат работы; 

— выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и 

дружелюбие; 

—осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выпол-

нении своей части работы. 

4 КЛАСС  

1. Технологии, профессии и производства Профессии и технологии со-

временного мира. Использование достижений науки в развитии технического 

прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с опре-

делёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как 

универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, 

стеклоткань, пенопласт и др.). Профессии, связанные с опасностями (пожар-

ные, космонавты, химики и др.). Информационный мир, его место и влияние 

на жизнь и деятельность людей. Влияние современных технологий и преоб-

разующей деятельности человека на окружающую среду, способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных масте-

ров. Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. 

Изготовление изделий с учётом традиционных правил и современных техно-

логий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.). Элементарная творческая и 

проектная деятельность (реализация заданного или собственного замысла, 

поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). Коллек-

тивные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания мате-

риала, изучаемого в течение учебного года. Использование комбинирован-

ных техник создания конструкций по заданным условиям в выполнении 

учебных проектов. 

2. Технологии ручной обработки материалов Синтетические материалы 

— ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание синтетиче-

ских материалов с заданными свойствами. Использование измерений, вычис-

лений и построений для решения практических задач. Внесение дополнений 

и изм нений в условные графические изображения в соответствии с дополни-

тельными/изменёнными требованиями к изделию. Технология обработки бу-

маги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, особенно-

стями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки 
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деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. Совершенствование умений выполнять разные 

способы разметки с помощью чертёжных инструментов. Освоение доступ-

ных художественных техник. Технология обработки текстильных материа-

лов. Обобщённое представление о видах тканей (натуральные, искусствен-

ные, синтетические), их свойствах и областей использования. Дизайн одежды 

в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстильных мате-

риалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. 

Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. 

Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), её назначение 

(соединение и отделка 

деталей) и/или строчки петлеобразного и крестообразного стежков (со-

единительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отдел-

ки изделий. Простейший ремонт изделий. Технология обработки синтетиче-

ских материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее знакомство, сравне-

ние свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в срав-

нении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

3. Конструирование и моделирование Современные требования к тех-

ническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и др.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том 

числе наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному за-

мыслу. Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-

технологических проблем на всех этапах аналитического и технологического 

процесса при выполнении индивидуальных творческих и коллективных про-

ектных работ. Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и 

основные узлы робота. Инструменты и детали для создания робота. Констру-

ирование робота. Составление алгоритма действий робота. Программирова-

ние, тестирование робота. Преобразование конструкции робота. Презентация 

робота. 

4. Информационно-коммуникативные технологии Работа с доступной 

информацией в ИнтернетеXXIи на цифровых носителях информации. Элек-

тронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, 

предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми 

материалами. Поиск дополнительной информации по тематике творческих и 

проектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера в оформ-

лении изделий и др. Создание презентаций в программе PowerPoint или дру-

гой. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использо-

вать их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

—анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 
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—конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием 

общепринятых условных обозначений и по заданным условиям; 

—выстраивать последовательность практических действий и техноло-

гических операций; подбирать материал и инструменты; выполнять эконом-

ную разметку; сборку, отделку изделия; 

—решать простые задачи на преобразование конструкции; 

—выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или пись-

менной; 

—соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять из-

делия в действии, вносить XXI Практическая работа на персональном ком-

пьютере организуется в соответствии с материально-техническими возмож-

ностями образовательной организации.необходимые дополнения и измене-

ния; 

—классифицировать изделия по самостоятельно предложенному суще-

ственному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, 

способ сборки); 

—выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации 

предметов/изделий с учётом указанных критериев; 

— анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, 

выделять основные и второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

— находить необходимую для выполнения работы информацию, поль-

зуясь различными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии 

с решаемой задачей; 

—на основе анализа информации производить выбор наиболее эффек-

тивных способов работы; 

— использовать знаково-символические средства для решения задач в 

умственной или материализованной форме, выполнять действия моделиро-

вания, работать с моделями; 

—осуществлять поиск дополнительной информации по тематике твор-

ческих и проектных работ; 

—использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий 

и др.; 

—использовать средства информационно-коммуникационных техноло-

гий для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под 

руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

—соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументи-

ровать и доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому 

мнению; 

— описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, 

высказывать своё отношение к предметам декоративно-прикладного искус-

ства разных народов РФ; 
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— создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность опе-

раций при работе с разными материалами; 

—осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, 

их роль в жизни каждого человека; ориентироваться в традициях организа-

ции и оформления праздников. 

Регулятивные УУД: 

—понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять 

цели учебнопознавательной деятельности; 

—планировать практическую работу в соответствии с поставленной 

целью и выполнять её в соответствии с планом; 

— на основе анализа причинно-следственных связей между действия-

ми и их результатами прогнозировать практические «шаги» для получения 

необходимого результата; 

—выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и ре-

зультата деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняе-

мые действия; 

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

— организовывать под руководством учителя совместную работу в 

группе: распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинён-

ного, ос ществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

— проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам 

их работы; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их до-

стижения; 

—в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать 

свои предложения и пожелания; выслушивать и принимать к сведению мне-

ние одноклассников, их советы и пожелания; с уважением относиться к раз-

ной оценке своих достижений. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕ-

ТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразова-

ния: 

— первоначальные представления о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; уважительное отношение к 

труду и творчеству мастеров; 

—осознание роли человека и используемых им технологий в сохране-

нии гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; 

ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

— понимание культурно-исторической ценности традиций, отражён-

ных в предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, 

уважительное отношение к культурным традициям других народов; 
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— проявление способности к эстетической оценке окружающей пред-

метной среды; эстетические чувства — эмоционально-положительное вос-

приятие и понимание красоты форм и образов природных объектов, образцов 

мировой и отечественной художественной культуры; 

—проявление положительного отношения и интереса к различным ви-

дам творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой са-

мореализации; мотивация к творческому труду, работе на результат; способ-

ность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

—проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегу-

ляции: организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, уме-

ние справляться с доступными проблемами; 

—готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом 

этики общения; проявление толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в техноло-

гии (в пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих 

устных и письменных высказываниях; 

— осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существен-

ных и несущественных признаков; 

—сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и разли-

чия; 

—делать обобщения (технико-технологического и декоративно-

художественного характера) по изучаемой тематике; 

— использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности; 

—комбинировать и использовать освоенные технологии при изготов-

лении изделий в соответствии с технической, технологической или декора-

тивно-художественной задачей; 

—понимать необходимость поиска новых технологий на основе изуче-

ния объектов и законов природы, доступного исторического и современного 

опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

—осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информа-

ции в учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать 

в соответствии с решаемой задачей; 

— анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для решения задач в умственной и материализо-

ванной форме; выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

—использовать средства информационно-коммуникационных техноло-

гий для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с кон-

тролируемым выходом), оценивать объективность информации и возможно-

сти её использования для решения конкретных учебных задач; 
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—следовать при выполнении работы инструкциям учителя или пред-

ставленным в других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

—вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать ре-

плики-уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в 

диалоге; 

— создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) 

изделий декоративноприкладного искусства народов России; 

— строить рассуждения о связях природного и предметного мира, про-

стые суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и 

способах создания; 

—объяснять последовательность совершаемых действий при создании 

изделия. 

Регулятивные УУД: 

— рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего ме-

ста, поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

—выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

—планировать работу, соотносить свои действия с поставленной це-

лью; 

—устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения не-

обходимых результатов; 

—выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые кор-

рективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта ха-

рактера сделанных ошибок; 

—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

—организовывать под руководством учителя и самостоятельно сов-

местную работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять 

функции руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное 

сотрудничество; 

— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения 

и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

—понимать особенности проектной деятельности, выдвигать неслож-

ные идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать 

конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его 

практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта 

проектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛО-

ГИЯ» 

1 класс 
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К концу обучения в первом классе обучающийся научится: —

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и уби-

рать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

—применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккурат-

ной работы с клеем; 

—действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами 

рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; эконо-

мия материала при разметке); 

— определять названия и назначение основных инструментов и при-

способлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, 

стека и др.), использовать их в практической работе; 

—определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, 

фольга, пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их 

обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять 

доступные технологические приёмы ручной обработки материалов при изго-

товлении изделий; 

—ориентироваться в наименованиях основных технологических опе-

раций: разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

—выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от ру-

ки; выделение деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изде-

лий с помощью клея, ниток и др.; 

—оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

— понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», 

«заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», «конструирова-

ние», «аппликация»; 

—выполнять задания с опорой на готовый план; 

—обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем 

месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать пра-

вила гигиены труда; 

—рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по 

вопросам учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выде-

лять основные и дополнительные детали, называть их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения; способы изготовления; 

— распознавать изученные виды материалов (природные, пластиче-

ские, бумага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, 

фактура, форма, гибкость и др.); 

— называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспо-

собления (шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

— различать материалы и инструменты по их назначению; 

—называть и выполнять последовательность изготовления несложных 

изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

— качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению не-

сложных изделий: экономно 

выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке 

(как направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать 
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ножницами по линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгиба-

нием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; 

собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.; эстетично и ак-

куратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямо-

го стежка; 

—использовать для сушки плоских изделий пресс; 

—с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль 

с опорой на инструкционную карту, образец, шаблон; 

—различать разборные и неразборные конструкции несложных изде-

лий; 

—понимать простейшие виды технической документации (рисунок, 

схема), конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку; 

—осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллек-

тивных работах под руководством учителя; 

—выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: —

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, 

«чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «тех-

нология», «технологические операции», «способы обработки» и использо-

вать их в практической деятельности; 

—выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

— распознавать элементарные общие правила создания рукотворного 

мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, 

асимметрия, равновесие); наблюдать гармонию предметов и окружающей 

среды; называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства; 

—выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

—самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом дея-

тельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

— анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке 

или инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на 

инструкционную (технологическую) карту; 

—самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; ис-

следовать свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натураль-

ные ткани, нитки, проволока и др.); 

—читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (ли-

ния контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия 

симметрии); 

—выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых 

углов и одного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, 

угольника) с опорой на простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с 

помощью циркуля; 
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—выполнять биговку; 

—выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной 

геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

—оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строч-

ками; 

— понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соот-

носить объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 

—отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой раз-

вёртки; 

—определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и 

выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

—конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

модели, простейшему чертежу или эскизу; 

— решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

— применять освоенные знания и практические умения (технологиче-

ские, графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности; 

—делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное 

в ходе обсуждения; 

— выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

—понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых груп-

пах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт; 

—называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: —

понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»; 

—выделять и называть характерные особенности изученных видов де-

коративно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искус-

ства (в рамках изученного); 

—узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 

—называть и описывать свойства наиболее распространённых изучае-

мых искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль 

и др.); 

—читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью 

чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

—узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

—безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

—выполнять рицовку; 

—выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными руч-

ными строчками; 
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— решать простейшие задачи технико-технологического характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции в соответствии с новыми/дополненными требо-

ваниями; использовать комбинированные техники при изготовлении изделий 

в соответствии с технической или декоративно-художественной задачей; 

— понимать технологический и практический смысл различных видов 

соединений в технических объектах, простейшие способы достижения проч-

ности конструкций; использовать их при решении простейших конструктор-

ских задач; 

—конструировать и моделировать изделия из разных материалов и 

наборов «Конструктор» по заданным техническим, технологическим и деко-

ративно-художественным условиям; 

— изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

—выбирать способ соединения и соединительный материал в зависи-

мости от требований конструкции; 

— называть несколько видов информационных технологий и соответ-

ствующих способов передачи информации (из реального окружения учащих-

ся); 

—понимать назначение основных устройств персонального компьюте-

ра для ввода, вывода и обработки информации; 

—выполнять основные правила безопасной работы на компьютере и 

других электронных средствах обучения; 

—использовать возможности компьютера и информационно-

коммуникационных технологий для поиска необходимой информации при 

выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

—выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изу-

ченного материала на основе полученных знаний и умений. 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— формировать общее представление о мире профессий, их социаль-

ном значении; о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижени-

ях в области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значи-

мых окружающих производствах; 

—на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее 

место в зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового 

процесса; 

—самостоятельно планировать и выполнять практическое задание 

(практическую работу) с опорой на инструкционную (технологическую) кар-

ту или творческий замысел; при необходимости вносить коррективы в вы-

полняемые действия; 

— понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять до-

ступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего тру-

да; 

— выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различ-

ных материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по 
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фольге и пр.), комбинировать различные способы в зависимости и от постав-

ленной задачи; оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными 

строчками; 

—выполнять символические действия моделирования, понимать и со-

здавать простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эс-

киз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

—решать простейшие задачи рационализаторского характера по изме-

нению конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств кон-

струкции в связи с изменением функционального назначения изделия; 

—на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художе-

ственно-конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

—создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст (вы-

бор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

—работать с доступной информацией; работать в программах Word, 

PowerPoint; 

—решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать про-

ектный замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического 

воплощения, аргументированно представлять продукт проектной деятельно-

сти; 

—осуществлять сотрудничество в различных видах совместной дея-

тельности; предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мне-

нию товарищей, договариваться; участвовать в распределении ролей, коор-

динировать собственную работу в общем процессе. 

2.1.10. Физическая культура 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью с 

использованием основных направлений физической культуры в классифика-

ции физических упражнений по признаку 

исторически сложившихся систем: гимнастика, игры, туризм, спорт — 

и упражнений по преимущественной целевой направленности их использо-

вания с учётом сенситивных периодов развития учащихся начальной школы . 

В процессе овладения этой деятельностью формируется костно-мышечная 

система, укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются необходимые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. Учебный предмет «Физическая 

культура» обладает широкими возможностями в использовании форм, 

средств и методов обучения. Существенным компонентом содержания учеб-

ного предмета «Физическая культура» является физическое воспитание 

граждан России. Учебный предмет «Физическая культура» обогащает обу-

чающихся системой знаний о 
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сущности и общественном значении физической культуры и её влия-

нии на всестороннее развитие личности. Такие знания обеспечивают разви-

тие гармоничной личности, мотивацию и способность обучающихся к раз-

личным видам деятельности, повышают их общую культуру. Программа ос-

нована на системе научных знаний о человеке, сущности физической культу-

ры, общих закономерностях её функционирования и использования с целью 

всестороннего развития людей и направлена на формирование основ знаний 

в области физической культуры, культуры движений, воспитание устойчи-

вых навыков выполнения основных двигательных действий, укрепление здо-

ровья. В программе учтены приоритеты в обучении на уровне начального об-

разования, изложенные в Концепции модернизации преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Россий-

ской Федерации, которые нашли отражение в содержании программы в части 

получения знаний и умений выполнения базовых упражнений гимнастики 

для правильного формирования опорно-двигательного аппарата, развития 

гибкости, координации, моторики; получения эмоционального удовлетворе-

ния от выполнения физических упражнений в игровой деятельности. Про-

грамма обеспечивает создание условий для высокого качества преподавания 

учебного предмета «Физическая культура» на уровне начального общего об-

разования; выполнение требований, определённых статьёй 41 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» «Охрана здоровья обуча-

ющихся», включая определение оптимальной учебной нагрузки, режима 

учебных занятий, создание условий для профилактики заболеваний и оздо-

ровления обучающихся; способствует решению задач, определённых в Стра-

тегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2030 г. и Межотраслевой программе развития школьного спорта 

до 2024 г., и направлена на достижение национальных целей развития Рос-

сийской Федерации, а именно: 

а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 

б) создание возможностей для самореализации и развития талантов. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарт а начального общего образова-

ния (далее — ФГОС НОО). В основе программы лежат представления об 

уникальности личности каждого учащегося начальной школы , индивидуаль-

ных возможностях каждого школьника и ученического сообщества в целом, 

профе сиональных качествах учителей и управленческих команд системы 

образования, создающих условия для максимально полного обеспечения об-

разовательных возможностей учащимся в рамках единого образовательного 

пространства Российской Федерации. Ценностные ориентиры содержания 

программы направлены на воспитание творческих, компетентных и успеш-

ных граждан России, способных к активной самореализации в личной, обще-

ственной и профессиональной деятельности. Обучение по программе позво-

ляет формировать у обучающихся установку на формирование, сохранение и 

укрепление здоровья; освоить умения, навыки ведения здорового и безопас-

ного образа жизни; выполнить нормы ГТО. Содержание программы направ-
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лено на эффективное развитие физических качеств и209 способностей обу-

чающихся начальной школы ; на воспитание личностных качеств, включаю-

щих в себя готовность и способность к саморазвитию, самооценке, рефлек-

сии, анализу; формирует творческое нестандартное мышление, инициатив-

ность, целеустремлённость; воспитывает этические чувства доброжелатель-

ности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопережива-

ния чувствам других людей; учит взаимодействовать с окружающими людь-

ми и работать в команде; проявлять лидерские качества. Содержание про-

граммы строится на принципах личностноориентированной, личностнораз-

вивающей педагогики, которая определяет повышение внимания к культуре 

физического развития, ориентации физкультурно-спортивной деятельности 

на решение задач развития 

культуры движения, физическое воспитание. Важное значение в освое-

нии программы уделено играм и игровым заданиям как простейшей форме 

физкультурно-спортивной деятельности. В программе используются сюжет-

ные и импровизационно-творческие подвижные игры, рефлексивнометафо-

рические 

игры, игры на основе интеграции интеллектуального и двигательного 

компонентов. Игры повышают интерес к занятиям физической культурой, а 

также содействуют духовнонравственному воспитанию обучающихся. Для 

ознакомления с видами спорта в программе используются спортивные эста-

феты, спортивные упражнения и спортивные игровые задания. Для ознаком-

ления с туристическими спортивными упражнениями в программе исполь-

зуются туристические спортивные игры. Содержание программы обеспечи-

вает достаточный объём практико-ориентированных знаний и умений. В со-

ответствии со ФГОС НОО содержание программы учебного предмета «Фи-

зическая культура» состоит из следующих компонентов:знания о физической 

культуре (информационный компонент деятельности);способы физкультур-

ной деятельности (операциональный компонент деятельности); физическое 

совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельно-

сти), 

которое подразделяется на физкультурно-оздоровительную и спортив-

но-оздоровительную деятельность. Концепция программы основана на сле-

дующих принципах: Принцип систематичности и последовательности. 

Принцип систематичности и последовательности предполагает регулярность 

занятий и систему чередования нагрузок с отдыхом, а также определённую 

последовательность занятий и взаимосвязь между различными сторонами их 

содержания. Учебный материал программы должен быть разделён на логиче-

ски завершённые части, теоретическая база знаний подкрепляется практиче-

скими навыками. Особое внимание в программе уделяется повторяемости. 

Повторяются не только отдельные физические упражнения, но и последова-

тельность их в занятиях. Также повторяется в определённых чертах и после-

довательность самих занятий на протяжении недельных, месячных и других 

циклов. Принцип систематичности и последовательности повышает эффек-

тивность динамики развития основных физических качеств младших школь-
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ников с учётом их сенситивного периода развития: гибкости, координации, 

быстроты. Принципы непрерывности и цикличности. Эти принципы выра-

жают основные закономерности построения занятий в физическом воспита-

нии. Они обеспечивает преемственность между занятиями, частоту и сум-

марную протяжённость их во времени. Кроме того, принцип непрерывности 

тесно связан с принципом системного чередования нагрузок и отдыха. Прин-

цип цикличности заключается в повторяющейся последовательности заня-

тий, что обеспечивает повышение тренированности, улучшает физическую 

подготовленность обучающегося. Принцип возрастной адекватности направ-

лений физического воспитания. Программа учитывает возрастные и индиви-

дуальные особенности детей младшего школьного возраста, что способству-

ет гармоничному формированию двигательных умений и навыков. Принцип 

наглядности. Наглядность обучения и воспитания предполагает как широкое 

использование зрительных ощущений, восприятия образов, так и постоянную 

опору на свидетельства всех других органов чувств, благодаря которым до-

стигается непосредственный эффект от содержания программы. В процессе 

физического воспитания наглядность играет особенно важную роль, по-

скольку деятельность обучающихся носит в основном практический характер 

и имеет одной из своих специальных задач всестороннее развитие органов 

чувств. Принцип доступности и индивидуализации. Принцип доступности и 

индивидуализации означает требование оптимального соответствия задач, 

средств и методов физического 

воспитания возможностям обучающихся. При реализации принципа 

доступности учитывается готовность обучающихся к освоению материала, 

выполнению той или иной физической нагрузки и определяется мера доступ-

ности задания. Готовность к выполнению заданий зависит от уровня физиче-

ского и интеллектуального развития, а также от их субъективной установки, 

выражающейся в преднамеренном, целеустремлённом и волевом поведении 

обучающихся. Принцип осознанности и активности. Принцип осознанности 

и активности предполагает осмысленное отношение обучающихся к выпол-

нению физических упражнений, осознание и последовательность техники 

выполнения упражнений (комплексов упражнений), техники 

дыхания, дозированности объёма и интенсивности выполнения упраж-

нений в соответствии с возможностями. Осознавая оздоровительное воздей-

ствие физических упражнений на организм, обучающиеся учатся самостоя-

тельно и творчески решать двигательные задачи. Принцип динамичности. 

Принцип динамичности выражает общую тенденцию требований, предъявля-

емых к обучающимся в соответствии с программой, которая заключается в 

постановке и выполнении всё более трудных новых заданий, в постепенном 

нарастании объёма и интенсивности и связанных с ними нагрузок. Програм-

мой предусмотрено регулярное обновление заданий с общей тенденцией к 

росту физических нагрузок. Принцип вариативности. Принцип вариативно-

сти программы предполагает многообразие и гибкость используемых в про-

грамме форм, средств и методов обучения в зависимости от физического раз-

вития, индивидуальных особенностей и функциональных возможностей обу-
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чающихся, которые описаны в программе. Соблюдение этих принципов поз-

волит обучающимся достичь наиболее эффективных результатов. Освоение 

программы предполагает соблюдение главных педагогических правил: от из-

вестного к неизвестному, от лёгкого к трудному, от простого к сложному. 

Планирование учебного материала рекомендуется в соответствии с посте-

пенным освоением теоретических 

знаний, практических умений и навыков в учебной и самостоятельной 

физкультурной, оздоровительной деятельности. В основе программы лежит 

системно-деятельностный подход, целью которого является формирование у 

обучающихся полного представления о возможностях физической культуры. 

В содержании программы учитывается взаимосвязь изучаемых явлений 

и процессов, что позволит успешно достигнуть планируемых результатов — 

предметных, метапредметных и личностных. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-

ТУРА» 

Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» — формиро-

вание разносторонне физически развитой личности, способной активно ис-

пользовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. Цели и задачи программы обеспечивают ре-

зультаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по учебному предмету «Физическая культура» в соответствии с 

ФГОС НОО. К направлению первостепенной значимости при реализации об-

разовательных функций учебного предмета «Физическая культура» традици-

онно относят формирование знаний основ физической культуры как науки 

области знаний о человеке, прикладных умениях и навыках, основанных на 

физических упражнениях для формирования и укрепления здоровья, физиче-

ского развития и физического совершенствования, повышения физической и 

умственной работоспособности, и как одного из основных компонентов об-

щей культуры человека. Используемые в образовательной деятельности тех-

нологии программы позволяют решать преемственно комплекс основных за-

дач физической культуры на всех уровнях общего образования. В содержа-

нии программы учтены основные направления развития познавательной ак-

тивности человека, включая знания о природе (медико-биологические осно-

вы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы дея-

тельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятель-

ности). Задача учебного предмета состоит в формировании системы физкуль-

турных знаний, 

жизненно важных прикладных умений и навыков, основанных на фи-

зических упражнениях для укрепления здоровья (физического, социального и 

психологического), освоении упражнений основной гимнастики, плавания 

как жизненно важных навыков человека; овладение умениями организовы-

вать здоровьесберегающую жизнедеятельность (распорядок дня, утренняя 

гимнастика, гимнастические минутки, подвижные и общеразвивающие игры 

и т. д.); умении применять правила безопасности при выполнении физиче-
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ских упражнений и различных форм двигательной деятельности и как ре-

зультат — физическое воспитание, формирование здоровья и здорового об-

раза жизни. 

Наряду с этим программа обеспечивает: единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации с целью реализации рав-

ных возможностей получения качественного начального общего образова-

ния; преемственность основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего и основного общего образования; возможности формиро-

вания индивидуального подхода и различного уровня сложности с учётом 

образовательных потребностей и способностей обучающихся (включая ода-

рённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья); государ-

ственные гарантии качества начального общего образования, личностного 

развития обучающихся; овладение современными технологическими сред-

ствами в ходе обучения и в повседневной жизни, освоение цифровых образо-

вательных сред для проверки и приобретения знаний, расширения возможно-

стей личного образовательного маршрута; формирование у обучающихся 

знаний о месте физической культуры и спорта в национальной стратегии раз-

вития России, их исторической роли, вкладе спортсменов России в мировое 

спортивное наследие; освоение обучающимися технологий командной рабо-

ты на основе личного вклада каждого в решение общих задач, осознания 

личной ответственности, объективной оценки своих и командных возможно-

стей. Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучаю-

щимся осваивать программу в соответствии с возможностями каждого. Уни-

версальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по 

программе являются: 

—умение организовывать собственную деятельность, выбирать и ис-

пользовать средства физической культуры для достижения цели динамики 

личного физического развития и физи ческого совершенствования; 

—умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимо-

действовать со сверстниками в достижении общих целей, проявлять лидер-

ские качества в соревновательной деятельности, работоспособность в учеб-

но-тренировочном процессе, взаимопомощь при изучении и выполнении фи-

зических упражнений; 

—умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми, в том числе при передаче информации на заданную тему по общим 

сведениям теории физической культуры, методикам выполнения физических 

упражнений, правилам проведения общеразвивающих подвижных игр и иг-

ровых заданий; 

—умение работать над ошибками, в том числе при выполнении физи-

ческих упражнений, слышать замечания и рекомендации педагога, концен-

трироваться при практическом выполнении заданий, ставить перед собой за-

дачи гармоничного физического развития. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕ-

ТА 
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«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основных обра-

зовательных программ начального общего образования ФГОС программа 

направлена на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культуре. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы начального общего обра-

зования достигаются в ходе обучения физической культуре в единстве учеб-

ной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традици-

онными российскими социокультурными и духовнонравственными ценно-

стями, прин тыми в обществе правилами и нормами поведения и способ-

ствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающих-

ся. Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура» в 

начальной школе должны отражать готовность обучающихся руководство-

ваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на 

их основе. 

Патриотическое воспитание: 

— ценностное отношение к отечественному спортивному, культурно-

му, историческому и научному наследию, понимание значения физической 

культуры в жизни современного общества, способность владеть достоверной 

информацией о спортивных достижениях сборных команд по видам спорта 

на международной спортивной арене, основных мировых и отечественных 

тенденциях развития физической культуры для блага человека, заинтересо-

ванность в научных знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание: 

—представление о социальных нормах и правилах межличностных от-

ношений в коллективе, готовность к разнообразной совместной деятельности 

при выполнении учебных, познавательных задач, освоение и выполнение фи-

зических упражнений, создание учебных проектов, стремление к взаимопо-

ниманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовность 

оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравствен-

ных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; оказание 

посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяс-

нении ошибок и способов их устранения. 

Ценности научного познания: 

— знание истории развития представлений о физическом развитии и 

воспитании человека в российской культурно-педагогической традиции; 

—познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний 

по физической культуре, необходимых для формирования здоровья и здоро-

вых привычек, физического развития и физического совершенствования; 

—познавательная и информационная культура, в том числе навыки са-

мостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, до-

ступными техническими средствами информационных технологий; 



177 

— интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и 

способность к самообразованию, исследовательской деятельности, к осо-

знанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 

—осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства; 

ответственное отношение к регулярным занятиям физической культурой, в 

том числе освоению гимнастических упражнений и плавания как важных 

жизнеобеспечивающих умений; установка на здоровый образ жизни, необхо-

димость соблюдения правил безопасности при занятиях физической культу-

рой и спортом. 

Экологическое воспитание: 

—экологически целесообразное отношение к природе, внимательное 

отношение к человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих двига-

тельных действиях; ответственное отношение к собственному физическому и 

психическому здоровью, осознание ценности соблюдения правил безопасно-

го поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

—экологическое мышление, умение руководствоваться им в познава-

тельной, коммуникативной и социальной практике. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по 

физической культуре отражают овладение универсальными познавательны-

ми действиями. В составе метапредметных результатов выделяют такие зна-

чимые для формирования мировоззрения формы научного познания, как 

научный факт, гипотеза, теория, закон, понятие, проблема, идея, категория, 

которые используются в естественно-научных учебных предметах и позво-

ляют на основе знаний из этих предметов формировать представление о це-

лостной научной картине мира, и универсальные учебные действия (познава-

тельные, коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают форми-

рование готовности к 

самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятель-

ности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по 

физической культуре отражают овладение универсальными учебными дей-

ствиями, в том числе: 

1) Познавательные универсальные учебные действия, отражающие ме-

тоды познания окружающего мира: 

— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физиче-

ской культуре (в пределах изученного), применять изученную терминологию 

в своих устных и письменных высказываниях; 

—выявлять признаки положительного влияния занятий физической 

культурой на работу организма, сохранение его здоровья и эмоционального 

благополучия; 

—моделировать правила безопасного поведения при освоении физиче-

ских упражнений, плавании; 
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—устанавливать связь между физическими упражнениями и их влия-

нием на развитие физических качеств; 

—классифицировать виды физических упражнений в соответствии с 

определённым классификационным признаком: по признаку исторически 

сложившихся систем физического воспитания, по преимущественной целе-

вой направленности их использования, преимущественному воздействию на 

развитие отдельных качеств (способностей) человека; 

—приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических 

упражнений, навыков плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия 

снежного покрова), упражнений начальной подготовки по виду спорта (по 

выбору), туристических физических упражнений; 

—самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комби-

нацию упражнений для утренней гимнастики с индивидуальным дозировани-

ем физических упражнений; 

—формировать умение понимать причины успеха / неуспеха учебной 

деятельности, в том числе для целей эффективного развития физических ка-

честв и способностей в соответствии с сенситивными периодами развития, 

способности конструктивно находить решение и действовать даже в ситуа-

циях неуспеха; 

— овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процес-

сами; использовать знания и умения в области культуры движения, эстетиче-

ского восприятия в учебной деятельности иных учебных предметов; 

—использовать информацию, полученную посредством наблюдений, 

просмотра видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического 

развития, в том числе с использованием гимнастических, игровых, спортив-

ных, туристических физических 

упражнений; 

— использовать средства информационно-коммуникационных техно-

логий для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с 

контролируемым выходом), оценивать объективность информации и воз-

можности её использования для решения конкретных учебных задач. 

2) Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие 

способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность, 

использовать правила общения в конкретных учебных и внеучебных ситуа-

циях; самостоятельную организацию речевой деятельности в устной и пись-

менной форме: 

—вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать ре-

плики-уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в 

диалоге; 

—описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональ-

ное благополучие человека; 
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—строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нару-

шения правил при выполнении физических движений, в играх и игровых за-

даниях, спортивных эстафетах; 

—организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) иг-

ры, спортивные эстафеты, выполнение физических упражнений в коллекти-

ве, включая обсуждение цели общей деятельности, распределение ролей, вы-

полнение функциональных обязанностей, осуществление действий для до-

стижения результата; 

—проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения 

и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

— продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстни-

ками при решении задач выполнения физических упражнений, игровых зада-

ний и игр на уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной деятель-

ности; 

— конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

3) Регулятивные универсальные учебные действия, отражающие спо-

собности 

обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая 

все её компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка): 

—оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние 

своего организма (снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение 

частоты простудных заболеваний); 

—контролировать состояние организма на уроках физической культу-

ры и в самостоятельной повседневной физической деятельности по показате-

лям частоты пульса и самочувствия; 

—предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для 

здоровья и жизни; 

—проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении 

намеченных планов организации своей жизнедеятельности; проявлять стрем-

ление к успешной образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, 

деятельности; анализировать свои ошибки; 

—осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуни-

кации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая 

культура» отражают опыт учащихся в физкультурной деятельности. В соста-

ве предметных результатов по освоению обязательного содержания, установ-

ленного данной программой, выделяются: полученные знания, освоенные 

обучающимися; умения и способы действий, специфические для предметной 

области «Физическая культура» периода развития детей возраста начальной 

школы ; виды деятельности по получению новых знаний, их интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях. В 
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состав предметных результатов по освоению обязательного содержания 

включены физические упражнения: 

— гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием 

искусственно созданных движений и действий, эффективность которых оце-

нивается избирательностью воздействия на строение и функции организма, а 

также правильностью, красотой и координационной сложностью всех дви-

жений; 

—игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий 

(элементарных движений, бега, бросков и т. п.), которые выполняются в раз-

нообразных вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и 

оцениваются по эффективности влияния на организм в целом и по конечному 

результату действия (точнее бросить, быстрее добежать, выполнить в соот-

ветствии с предлагаемой техникой выполнения или конечным результатом 

задания и т. 

п.); 

—туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, 

прыжки, преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, 

эффективность которых оценивается комплексным воздействием на орга-

низм и результативностью преодоления расстояния и препятствий на местно-

сти; 

— спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполне-

ние которых искусственно стандартизировано в соответствии с Единой все-

союзной спортивной классификацией и является предметом специализации 

для достижения максимальных спортивных результатов. К последней группе 

в программе условно относятся некоторые физические упражнения первых 

трёх трупп, если им присущи перечисленные признаки (спортивные гимна-

стические упражнения, спортивные игровые упражнения, спортивные тури-

стические упражнения). Предметные результаты представлены по годам обу-

чения и отражают сформированность у обучающихся определённых умений. 

1 класс 

1) Знания о физической культуре: 

—различать основные предметные области физической культуры (гим-

настика, игры, туризм, спорт); 

—формулировать правила составления распорядка дня с использовани-

ем знаний принципов личной гигиены, требований к одежде и обуви для за-

нятий физическими упражнениями в зале и на улице; иметь представление о 

здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа жизни; знать и 

формулировать основные правила безопасного поведения в местах занятий 

физическими упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке); 

— знать и формулировать простейшие правила закаливания и органи-

зации самостоятельных занятий физическими упражнениями, уметь приме-

нять их в повседневной жизни; понимать и раскрывать значение регулярного 

выполнения гимнастических упражнений для гармоничного развития; знать и 

описывать формы наблюдения за динамикой развития гибкости и координа-

ционных способностей; 
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— знать основные виды разминки. 

2) Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирую-

щими физическими упражнениями: 

—выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, 

осанки в положении стоя, сидя и при ходьбе; упражнения для развития гиб-

кости и координации; 

—составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включе-

нием утренней гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений гим-

настики; измерять и демонстрировать в записи индивидуальные показатели 

длины и массы тела, сравнивать их значения с рекомендуемыми для гармо-

ничного развития значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эста-

феты, строевые упражнения: 

—участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных иг-

рах, в том числе ролевых, с заданиями на выполнение движений под музыку 

и с использованием танцевальных шагов; выполнять игровые задания для 

знакомства с видами спорта, плаванием, основами туристической деятельно-

сти; общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; выполнять ко-

манды и строевые упражнения. 

3) Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

— осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для 

формирования опорнодвигательного аппарата, включая гимнастический шаг, 

мягкий бег; 

—упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств 

(гибкость, координация), эффективность развития которых приходится на 

возрастной период начальной школы , и развития силы, основанной на удер-

жании собственного веса; 

— осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, коор-

динационно-скоростных способностей, в том числе с использованием гимна-

стических предметов (скакалка, мяч); 

—осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие 

жизненно важных навыков и умений (группировка, кувырки; повороты в обе 

стороны; равновесие на каждой ноге попеременно; прыжки толчком с двух 

ног вперёд, назад, с поворотом в обе стороны; 

—осваивать способы игровой деятельности. 

2 класс 

1) Знания о физической культуре: 

—описывать технику выполнения освоенных гимнастических упраж-

нений по видам разминки; отмечать динамику развития личных физических 

качеств: гибкости, силы, координационноскоростных способностей; 

— кратко излагать историю физической культуры, гимнастики, олим-

пийского движения, некоторых видов спорта; излагать и находить информа-

цию о ГТО, его нормативов;  
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2) Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирую-

щими физическими упражнениями: 

— выбирать и уметь составлять комплексы упражнений основной гим-

настики для выполнения определённых задач, включая формирование свода 

стопы, укрепление определённых групп мышц, увеличение подвижности су-

ставов; 

—уметь использовать технику контроля за соблюдением осанки и пра-

вильной постановки стопы при ходьбе; характеризовать основные показатели 

физических качеств и способностей человека (гибкость, сила, выносливость, 

координационные и скоростные способности) и перечислять возрастной пе-

риод для их эффективного развития; 

— принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; 

оценивать правила безопасности в процессе игры; 

— знать основные строевые команды. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью: 

—составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня 

с включением утренней гимнастики, физкультминуток, регулярных упраж-

нений гимнастики; измерять, сравнивать динамику развития физических ка-

честв и способностей: гибкости, координационных способностей; измерять 

(пальпаторно) частоту сердечных сокращений при выполнении упражнений с 

различной нагрузкой; 

—классифицировать виды физических упражнений в соответствии с 

определённым классификационным признаком: по признаку исторически 

сложившихся систем физического воспитания, по преимущественной целе-

вой направленности их использования, по преимущественному воздействию 

на развитие отдельных качеств (способностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эста-

феты, командные перестроения: 

—участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

устанавливать ролевое участие членов команды; выполнять перестроения. 

3) Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

— осваивать физические упражнения на развитие гибкости и коорди-

национно-скоростных способностей; 

—осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим 

шагом; мягким бегом вперёд, назад; прыжками; подскоками, галопом; 

—осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гим-

настических и акробатических упражнений, танцевальных шагов, работы с 

гимнастическими предметами для развития моторики, пространственного 

воображения, меткости, гибкости, координационно-скоростных способно-

стей; 
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—демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге 

попеременно; прыжки на месте с полуповоротом с прямыми ногами и в 

группировке (в обе стороны); 

—осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными 

стилями плавания (при наличии материальнотехнического обеспечения). 

3 класс 

1) Знания о физической культуре: 

— представлять и описывать структуру спортивного движения в нашей 

стране; формулировать отличие задач физической культуры от задач спорта; 

— выполнять задания на составление комплексов физических упраж-

нений по 

преимущественной целевой направленности их использования; нахо-

дить и представлять материал по заданной теме; объяснять связь физических 

упражнений для формирования и укрепления здоровья, развития памяти, раз-

говорной речи, мышления; 

—представлять и описывать общее строение человека, называть основ-

ные части костного скелета человека и основные группы мышц; 

—описывать технику выполнения освоенных физических упражнений; 

—формулировать основные правила безопасного поведения на заняти-

ях по физической культуре; 

— находить информацию о возрастных период, когда эффективно раз-

вивается каждое из следующих физических качеств: гибкость, координация, 

быстрота; сила; выносливость; 

—различать упражнения по воздействию на развитие основных физи-

ческих качеств и способностей человека; 

—различать упражнения на развитие моторики; 

—объяснять технику дыхания под водой, технику удержания тела на 

воде; 

—формулировать основные правила выполнения спортивных упраж-

нений (по виду спорта на выбор); 

—выявлять характерные ошибки при выполнении физических упраж-

нений. 

2) Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирую-

щими физическими упражнениями: 

— самостоятельно проводить разминку по её видам: общую, партер-

ную, разминку у опоры; характеризовать комплексы гимнастических упраж-

нений по целевому назначению; 

—организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эс-

тафет (на выбор). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развит ием и физической 

подготовленностью: 

—определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду 

движения) при выполнении физического упражнения; оценивать и объяснять 



184 

меру воздействия того или иного упражнения (по заданию) на основные фи-

зические качества и способности; 

— проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упраж-

нений основной гимнастики. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эста-

феты: 

—составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 

—выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет с 

гимнастическим предметом / без гимнастического предмета (организатор эс-

тафеты, главный судья, капитан, член команды). 

3) Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

—осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражне-

ний и комбинаций гимнастических упражнений с использованием в том чис-

ле танцевальных шагов, поворотов, прыжков; 

—осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями (на 

выбор): брасс, кроль на спине, кроль; 

—осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упраж-

нений для развития гибкости, координационно-скоростных способностей; 

—осваивать универсальные умения при выполнении организующих 

упражнений и жизненно важных навыков двигательной деятельности чело-

века, такие как: построение и перестроение, перемещения различными спо-

собами передвижения, группировка; перекаты, повороты, прыжки, удержа-

ние на воде, дыхание под водой и т. д.; 

—проявлять физические качества: гибкость, координацию — и демон-

стрировать динамику их развития; 

—осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению 

упражнений в оздоровительных формах занятий; 

—осваивать строевой и походный шаг. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

—осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания 

(брасс, кроль) с динамикой улучшения показателей скорости при плавании на 

определённое расстояние; 

—осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений ак-

робатики с использованием и без использования гимнастических предметов 

(мяч, скакалка); 

— осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, 

включая: серию поворотов и прыжков на девяносто и сто восемьдесят граду-

сов; прыжки с толчком одной ногой, обеими ногами с прямыми и согнутыми 

коленями, прямо и с полуповоротом, с места и с разбега; прыжки и подскоки 

через вращающуюся скакалку; 

— осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных 

погодных условиях), бега на скорость, метания теннисного мяча в заданную 

цель, прыжков в высоту через планку, прыжков в длину и иное; 
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—осваивать универсальные умения при выполнении специальных фи-

зических упражнений, входящих в программу начальной подготовки по виду 

спорта (по выбору). 

4 класс 

1) Знания о физической культуре: 

—определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в 

общей культуре человека; пересказывать тексты по истории физической 

культуры, олимпизма; понимать и раскрывать связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью; 

— называть направления физической культуры в классификации физи-

ческих упражнений по признаку исторически сложившихся систем физиче-

ского воспитания; 

—понимать и перечислять физические упражнения в классификации по 

преимущественной целевой направленности; 

— формулировать основные задачи физической культуры; объяснять 

отличия задач физической культуры от задач спорта; 

—характеризовать туристическую деятельность, её место в классифи-

кации физических упражнений по признаку исторически сложившихся си-

стем физического воспитания и отмечать роль туристической деятельности в 

ориентировании на местности и жизнеобеспечении в трудных ситуациях; 

—давать основные определения по организации строевых упражнений: 

строй, фланг, фронт, интервал, дистанция, направляющий, замыкающий, ше-

ренга, колонна; 

—знать строевые команды; 

—знать и применять методику определения результатов развития фи-

зических качеств и способностей: гибкости, координационно-скоростных 

способностей; 

—определять ситуации, требующие применения правил предупрежде-

ния травматизма; 

— определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных 

условий и условий занятий; 

— различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие 

физических качеств (сила, быстрота, координация, гибкость). 

2) Способы физкультурной деятельности: 

— составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений 

за своим физическим развитием, в том числе оценивая своё состояние после 

закаливающих процедур; 

—измерять показатели развития физических качеств и способностей по 

методикам программы (гибкость, координационноскоростные способности); 

— объяснять технику разученных гимнастических упражнений и спе-

циальных физических упражнений по виду спорта (по выбору); 

—общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

—моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие 

гибкости, координации, быстроты, моторики, улучшение подвижности су-
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ставов, увеличение эластичности мышц, формирование стопы и осанки, раз-

витие меткости и т. д.; 

—составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элемен-

тами соревновательной деятельности. 

3) Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

—осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению 

упражнений в оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, 

утренняя гимнастика, учебнотренировочный процесс); 

—моделировать физические нагрузки для развития основных физиче-

ских качеств и способностей в зависимости от уровня физической подготов-

ленности и эффективности динамики развития физических качеств и способ-

ностей; 

—осваивать универсальные умения по контролю за величиной физиче-

ской нагрузки при выполнении упражнений на развитие физических качеств 

по частоте сердечных сокращений; 

—осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических 

упражнений при различных видах разминки: общей, партерной, разминки у 

опоры — в целях обеспечения нагрузки на группы мышц в различных поло-

жениях (в движении, лёжа, сидя, стоя); 

— принимать на себя ответственность за результаты эффективного 

развития собственных физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

—осваивать и показывать универсальные умения при выполнении ор-

ганизующих упражнений; 

— осваивать технику выполнения спортивных упражнений; 

— осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании специальных физических упражнений; 

— проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты 

при выполнении специальных физических упражнений и упражнений основ-

ной гимнастики; 

— выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических 

упражнений и техники плавания; 

—различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 

—осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах при 

разучивании и выполнении физических упражнений; 

—осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания 

(на выбор), выполнять плавание на скорость; 

—описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельно-

сти по виду спорта (на выбор); 

—соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической 

культурой и спортом; 

—демонстрировать технику удержания гимнастических предметов 

(мяч, скакалка) при передаче, броске, ловле, вращении, перекатах; 
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—демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, 

прыжков толчком с одной ноги (попеременно), на месте и с разбега; 

—осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувы-

рок, колесо, шпагат/полушпагат, мост из различных положений по выбору, 

стойка на руках); 

—осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуаль-

но, парами, в группах; 

—моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам 

разминки (общая, партерная, у опоры); 

—осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр, игровых заданий, спортивных эстафет; 

—осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе 

учебной и игровой деятельности; 

—осваивать технические действия из спортивных игр. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

1 класс 

Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные за-

нятия физической культурой в рамках учебной и внеурочной деятельности. 

Основные разделы урока. Исходные положения в физических упражнениях: 

стойки, упоры, седы, положения лёжа, сидя, у опоры. Правила поведения на 

уроках физической культуры. Общие принципы выполнения гимнастических 

упражнений. Гимнастический шаг. Гимнастический (мягкий) бег. Основные 

хореографические позиции. Место для занятий физическими упражнениями. 

Спортивное оборудование и инвентарь. Одежда для занятий физическими 

упражнениями. Техника безопасности при выполнении физических упраж-

нений, проведении игр и спортивных эстафет. Распорядок дня. Личная гиги-

ена. Основные правила личной гигиены. Самоконтроль. Строевые команды, 

построение, расчёт. Физические упражнения Упражнения по видам разминки 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние выполнения упраж-

нений общей разминки на подготовку мышц тела к выполнению физических 

упражнений. Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с 

контролем дыхания: приставные шаги вперёд на полной стопе (гимнастиче-

ский шаг), шаги с продвижением вперёд на полупальцах и пятках («каза-

чок»), шаги с продвижением вперёд на полупальцах с выпрямленными коле-

нями и в полуприседе («жираф»), шаги с продвижением вперёд, сочетаемые с 

отведением рук назад на гориз онтальном уровне («конькобежец»). Освоение 

танцевальных позиций у опоры. Партерная разминка. Освоение техники вы-

полнения упражнений для формирования и развития опорно-двигательного 

аппарата: упражнения для формирования стопы, укрепления мышц стопы, 

развития гибкости и подвижности суставов («лягушонок»); упражнения для 

растяжки задней поверхности мышц бедра и формирования выворотности 

стоп («крестик»); упражнения для укрепления мышц ног, увеличения по-

движности тазобедренных, коленных и голеностопных суставов («велоси-

пед»). Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позво-

ночника, упражнения для разогревания методом скручивания мышц спины 
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(«верёвочка»); упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их 

эластичности («рыбка»); упражнения для развития гибкости позвоночника и 

плечевого пояса («мост») из положения лёжа. Подводящие упражнения 

Группировка, кувырок в сторону; освоение подводящих упражнений к вы-

полнению продольных и поперечных шпагатов («ящерка»). Упражнения для 

развития моторики и координации с гимнастическим предметом 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной 

вчетверо, — перед собой, сложенной вдвое — поочерёдно в лицевой, боко-

вой плоскостях. Подскоки через скакалку вперёд, назад. Прыжки через ска-

калку вперёд, назад. Игровые задания со скакалкой. Удержание гимнастиче-

ского мяча. Баланс мяча на ладони, передача мяча из руки в руку. Одиноч-

ный отбив мяча от пола. Переброска мяча с ладони на тыльную сторону руки 

и обратно. Перекат мяча по полу, по рукам. Бросок и ловля мяча. Игровые 

задания с мячом. Упражнения для развития координации и развития жизнен-

но важных навыков и умений Равновесие — колено вперёд попеременно 

каждой ногой. Равновесие («арабеск») попеременно каждой ногой. Повороты 

в обе стороны на сорок пять и девяносто градусов. Прыжки толчком с двух 

ног вперёд, назад, с поворотом на сорок пять и девяносто градусов в обе сто-

роны. Освоение танцевальных шагов: «буратино», «ковырялочка», «верёвоч-

ка». Бег, сочетаемый с круговыми движениями руками. Игры и игровые за-

дания, спортивные эстафеты 

Музыкально-сценические игры. Игровые задания. Спортивные эстафе-

ты с мячом, со скакалкой. Спортивные игры с элементами единоборства. Ор-

ганизующие команды и приёмы Освоение универсальных умений при вы-

полнении организующих команд. 

2 класс 

Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы и 

длины своего тела. Осанка. Занятия гимнастикой в Древней Греции. Древние 

Олимпийские игры. Символ победы на Олимпийских играх. Возрождение 

Олимпийских игр. Современная история Олимпийских игр. Виды гимнасти-

ки в спорте и олимпийские гимнастические виды спорта. Всероссийские и 

международные соревнования. Календарные соревнования. Упражнения по 

видам разминки Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение 

разученных упражнений. Освоение техники выполнения упражнений общей 

разминки с контролем дыхания: гимнастический бег вперёд, назад; пристав-

ные шаги на полной стопе вперёд с движениями головой в стороны («индю-

шонок»); шаги в полном приседе («гусиный шаг»); небольшие прыжки в 

полном приседе («мячик»); шаги с наклоном туловища вперёд до касания 

грудью бедра («цапля»); приставные шаги в сторону с наклонами («качал-

ка»); наклоны туловища вперёд, попеременно касаясь прямых ног животом, 

грудью («складочка»). Партерная разминка. Повторение и освоение новых 

упражнений основной гимнастики для формирования и развития опорно-

двигательного аппарата, включая: упражнения для формирования стопы, 

укрепления мышц стопы, развития гибкости и подвижности суставов; 

упражнения для развития эластичности мышц ног и формирования выворот-
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ности стоп; упражнения для укрепления мышц ног, рук; упражнения для уве-

личения подвижности 

тазобедренных, коленных и голеностопных суставов. 

Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного прес-

са («берёзка»); упражнения для укрепления мышц спины («рыбка», «коро-

бочка»); упражнения для укрепления брюшного пресса («уголок»); упражне-

ния для укрепления мышц спины и увеличения их эластичности («киска»); 

упражнения для развития гибкости: отведение ноги назад стоя на колене (ма-

хи назад) поочерёдно правой и левой ногой; прямые ноги разведены в сторо-

ны, наклоны туловища попеременно к каждой ноге, руки вверх, прижаты к 

ушам («коромысло»); упражнение для укрепления мышц живота, развития 

координации, укрепления мышц бедер («неваляшка»), Разминка у опоры. 

Освоение упражнений для укрепления голеностопных суставов, развития ко-

ординации и увеличения эластичности мышц: стоя лицом к гимнастической 

стенке (колени прямые, туловище и голова прямо, плечи опущены, живот и 

таз подтянуты, руки в опоре на гимнастической стенке на высоте талии, лок-

ти вниз), полуприсед (колени вперёд, вместе) — вытянуть колени — под-

няться на полупальцы — опустить пятки на пол в исходное положение. 

Наклоны туловища вперёд, назад и в сторону в опоре на полной стопе и на 

носках. Равновесие «пассе» (в сторону, затем вперёд) в опоре на стопе и на 

носках. Равновесие с ногой вперёд (горизонтально) и мах вперёд горизон-

тально. Приставные шаги в сторону и повороты. Прыжки: ноги вместе (с 

прямыми и с согнутыми коленями), разножка на сорок пять и девяносто гра-

дусов (вперёд и в сторону). Подводящие упражнения, акробатические 

упражнения Освоение упражнений: кувырок вперёд, назад; шпагат, колесо, 

мост из положения сидя, стоя и вставание из положения мост. Упражнения 

для развития моторики и координации с гимнастическим предметом Удер-

жание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вдвое, перед 

собой, ловля скакалки. Высокие прыжки вперёд через скакалку с двойным 

махом вперёд. Игровые задания со скакалкой. Бросок мяча в заданную плос-

кость и ловля мяча. Серия отбивов мяча. Игровые задания, в том числе с мя-

чом и скакалкой. Спортивные эстафеты с гимнастическим предметом. Спор-

тивные и туристические физические игры и игровые 

задания. Комбинации упражнений. Осваиваем соединение изученных 

упражнений в комбинации Пример: Исходное положение: стоя в VI позиции 

ног, колени вытянуты, рука с мячом на ладони вперёд (локоть прямой) — 

бросок мяча в заданную плоскость (на шаг вперёд) — шаг вперёд с поворо-

том тела на триста шестьдесят градусов — ловля мяча. 

Пример: Исходное положение: сидя в группировке — кувырок вперед-

поворот «казак» — подъём — стойка в VI позиции, руки опущены. Упражне-

ния для развития координации и развития жизненно важных навыков и уме-

ний Плавательная подготовка Правила поведения в бассейне. Упражнения 

ознакомительного плавания: освоение универсальных умений дыхания в во-

де. Освоение упражнений для формирования навыков плавания: «поплавок», 

«морская звезда», «лягушонок», «весёлый дельфин». Освоение спортивных 
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стилей плавания. Основная гимнастика Освоение универсальных умений ды-

хания во время выполнения гимнастических упражнений. Освоение техники 

поворотов в обе стороны на сто восемьдесят и триста шестьдесят градусов на 

одной ноге (попеременно); техники выполнения серии поворотов колено 

вперёд, в сторону; поворот «казак», нога вперёд горизонтально. Освоение 

техники выполнения прыжков толчком с одной ноги вперёд, с поворотом на 

девяносто и сто восемьдесят градусов в обе стороны. Освоение танцевальных 

шагов: шаги с подскоками (вперёд, назад, с поворотом); шаги галопа (в сто-

рону, вперёд), а также в сочетании с различными подскоками; элементы рус-

ского танца («припадание»), элементы современного танца. Освоение упраж-

нений на развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты Ролевые игры и игровые за-

дания с использованием освоенных упражнений и танцевальных шагов. 

Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. Спортивные игры. Туристиче-

ские игры и задания. Организующие команды и приёмы Освоение универ-

сальных умений при выполнении организующих команд и строевых упраж-

нений: построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя на месте; пово-

роты направо и налево; передвижение в колонне по одному с равномерной 

скоростью. 

3 класс 

Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. Влияние утренней гимнастики 

и регулярного выполнения физических упражнений на человека. Физические 

упражнения. Классификация физических упражнений по направлениям. Эф-

фективность развития физических качеств в соответствии с сенситивными 

периодами развития. Гимнастика и виды гимнастической разминки. Основ-

ные группы мышц человека. Подводящие упражнения к выполнению акроба-

тических упражнений. Моделирование физической нагрузки при выполнении 

гимнастических упражнений для развития основных физических качеств. 

Освоение навыков по самостоятельному ведению общей, партерной размин-

ки и разминки у опоры в группе. Освоение и демонстрация приёмов выпол-

нения различных комбинаций гимнастических упражнений с использованием 

танцевальных шагов, поворотов, прыжков, гимнастических и акробатических 

упражнений. Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения гимна-

стических упражнений по преимущественной целевой направленности их 

использования. Демонстрация умений построения и перестроения, переме-

щений различными способами передвижений, включая перекаты, повороты, 

прыжки, танцевальные шаги. Организующие команды и приёмы Выполнение 

универсальных умений при выполнении организующих команд и строевых 

упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги; повороты 

направо и налево; передвижение в колонне по одному с равномерной скоро-

стью. Спортивно-оздоровительная деятельность Овладение техникой выпол-

нения упражнений основной гимнастики, комплексов гимнастических 

упражнений; подбор и выполнение комплексов физкультминуток, утренней 

гимнастики. Овладение техникой выполнения упражнений основной гимна-

стики на развитие отдельных мышечных групп. Овладение техникой выпол-
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нения упражнений основной гимнастики с учётом особенностей режима ра-

боты мышц (динамичные, статичные). Овладение техникой выполнения се-

рии поворотов и прыжков, в том числе с использованием гимнастических 

предметов. Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гим-

настического мяча в заданную плоскость пространства одной рукой (попере-

менно), двумя руками; имитация падения в группировке с кувырками; бег 

(челночный), метание теннисного мяча в заданную цель; прыжки в высоту, в 

длину; плавание. Овладение техникой плавания на дистанцию не менее 25 

метров (при материальнотехнической базы). Освоение правил вида спорта 

(на выбор), освоение физических упражнений для начальной подготовки по 

данному виду спорта. Выполнение заданий в ролевых играх и игровых зада-

ний. Овладение техникой выполнения строевого шага и походного шага. 

Шеренги, перестроения и движение в шеренгах. Повороты на месте и в дви-

жении. Различные групповые выступления, в т.ч. освоение основных условий 

участия во флешмобах. 

4 класс 

Физическое воспитание и физическое совершенствование. Спорт и 

гимнастические виды спорта. Принципиальные различия спорта и физиче-

ской культуры. Ознакомление с видами спорта (на выбор) и правилами про-

ведения соревнований по виду спорта (на выбор). Освоение методов подбора 

упражнений для физического совершенствования и 

эффективного развития физических качеств по индивидуальной обра-

зовательной траектории, в том числе для утренней гимнастики, увеличения 

эффективности развития гибкости, координации. Самостоятельное проведе-

ние разминки по её видам. Освоение методов организации и проведения 

спортивных эстафет, игр и игровых заданий, принципы проведения эстафет 

при ролевом участии (капитан команды, участник, судья, организатор). Ту-

ристическая игровая и спортивная игровая деятельность. Обеспечение инди-

видуального и коллективного творчества по созданию эстафет, игровых за-

даний, флешмоба. 

Овладение техникой выполнения простейших форм борьбы. Игровые 

задания в рамках освоения упражнений единоборств и самообороны. Освое-

ние навыков туристической деятельности, включая сбор базового снаряже-

ния для туристического похода, составление маршрута на карте с использо-

ванием компаса. Освоение принципов определения максимально допустимой 

для себя нагрузки (амплитуды движения) при выполнении физического 

упражнения. 

Способы демонстрации результатов освоения программы. Спортивно-

оздоровительная деятельность Овладение техникой выполнения комбинаций 

упражнений основной гимнастики с элементами акробатики и танцевальных 

шагов. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для раз-

вития силы мышц рук (для удержания собственного веса). Овладение техни-

кой выполнения гимнастических упражнений для сбалансированности веса и 

роста; эстетических движений. Овладение техникой выполнения гимнастиче-
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ских упражнений на укрепление мышц брюшного пресса, спины, мышц гру-

ди: «уголок» (усложнённый вариант), упражнение для рук; упражнение 

«волна» вперёд, назад; упражнение для укрепления мышц спины и увеличе-

ния эластичности мышц туловища. Освоение акробатических упражнений: 

мост из положения стоя и поднятие из моста; шпагаты: поперечный или про-

дольный; стойка на руках; колесо. Овладение техникой выполнения гимна-

стической, строевой и туристической ходьбы и равномерного бега на 60 и 

100 м. Освоение прыжков в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в 

высоту с разбега 

(при наличии специального спортивного легкоатлетического оборудо-

вания). Овладение одним или более из спортивных стилей плавания на время 

и дистанцию (на выбор) при наличии материально-технического обеспече-

ния). Освоение правил вида спорта (на выбор) и освоение физических 

упражнений для начальной подготовки по данному виду спорта в соответ-

ствии со стандартами спортивной подготовки. Демонстрация универсальных 

умений: выполнение бросков гимнастического мяча в заданную плоскость 

пространства одной рукой (попеременно), двумя руками; имитация падения в 

группировке с кувырками; перемещение на лыжах; бег (челночный), метание 

теннисного мяча в заданную цель; прыжки в высоту, в длину; плавание. Вы-

полнение заданий в ролевых, туристических, спортивных играх. Освоение 

строевого шага и походного шага. Шеренги, перестроения и движение в ше-

ренгах. Повороты на месте и в движении. Овладение техникой выполнения 

групповых гимнастических и спортивных упражнений. Демонстрация ре-

зультатов освоения программы. 

2.1.11. Кубановедение 

1 класс 

Раздел 1. «Я и моя семья» 

Мой родной край. Будем знакомы! Любимые занятия. Моя семья. Мои обя-

занности в семье. Семейные традиции. 

Раздел 2. «Я и моя школа» 

Наша школа. Правила поведения в школе. Знакомство со школой. Школь-

ныепоручения. 

Школьная дружба. 

Раздел 3. «Я и мои родные места 

Родной город (станица, хутор). Улица, на которой я живу. Правила безопас-

ного поведения на улице. Виды транспорта. Правила поведения в обществен-

ном транспорте. Достопримечательности моего города (села, станицы, хуто-

ра). Труд людей моей местности. 

Раздел 4. «Я и природа вокруг меня» 

Будем жить в ладу с природой. Красота природы родного края. Растительный 

и животный мир. Забота о братьях наших меньших. Красная книга Красно-

дарского края.Люблю тебя, мой край родной (итоговое занятие). 

Раздел 5. «Духовные истоки Кубани» 
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Семья. Родители. Родительская любовь и благословение. Традиции казачьей 

семьи. Наша школа. Воскресная школа. Светские и православные традиции 

школы. Достопримечательности. Духовные святыни моей малой Родины. 

2 класс «Символика района (города), в котором я живу» 

Моя малая родина. Гимн, герб, флаг Краснодарского края. Флаг, герб родно-

го города (района). 

Раздел 1. «Природа моей местности» 

Лето на Кубани. Дары лета. Формы поверхности земли. Водоёмы моей мест-

ности и их обитатели. Растения моей местности. Лекарственные растения. 

Ядовитые растения. Животный мир моей местности. Красная книга Красно-

дарского края. Бережное отношение кприроде родного края. 

Раздел 2 «Населённые пункты» 

Родной город (станица, хутор, село). Кубанская весна. Улицы моего населён-

ного пункта. Населённые пункты Краснодарского края. Краснодар - главный 

город Краснодарского края. События Великой Отечественной войны на Ку-

бани. День Победы - всенародный праздник. 

Раздел 3. «Труд и быт моих земляков» 

Труженики родного края. Профессии моих земляков. Загадки кубанской зи-

мы. Казачья хата. Православные праздники. Ремёсла на Кубани. Быт казаков. 

Уклад кубанской семьи. 

Раздел 4. «Духовные истоки Кубани» 

Родная земля. Родина. Поклонные кресты. Духовные родники жизни. Рели-

гиозные традиции моих земляков. Красный угол. Икона. "Нет больше той 

любви, чем жизнь отдать за други своя". 

3 класс 

Раздел 1. «Нет в мире краше Родины нашей» 

Рельеф Краснодарского края. Природные явления (дождь, ветер, смерч, 

наводнение). Водоёмы Краснодарского края. Почвы, их значение для жизни 

растений и животных. Разнообразие растительного и животного мира в про-

шлом и настоящем. Грибы: съедобные и несъедобные. Правила сбора. Ку-

бань — здравница России. Красота окружающего мира. Нет в мире краше 

Родины нашей (проектная работа). 

  

Раздел 2. «Без прошлого нет настоящего» 

«Лента времени». Древние города. Переселение казаков на Кубань. Основа-

ние городови станиц. С верою в сердце. История Кубани в символах. Добрые 

соседи. Без прошлого нет настоящего (проектная работа). 

Раздел 3. «Казачьему роду нет переводу» 

Твоя родословная, Ты и твоё имя. Из истории кубанских фамилий. При сол-

нышке — тепло, при матери — добро. Кто ленится, тот не ценится. Кубан-

ские умельцы. Народные обычаи и традиции. Казачий фольклор. Казачьему 

роду нет переводу (проектная работа). 

Раздел 4. «Духовные истоки Кубани» 

Святые источники Кубани. Храмы. Внутреннее и внешнее устройство. Име-

нины. 
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Подвиг материнства. 

4 класс 

Раздел 1. « Береги землю родимую, как мать любимую» 

Природные зоны края. Заказники и заповедники. Использование и охрана во-

доёмов Краснодарского края. Защита и охрана почв. Полезные ископаемые 

Краснодарского края, их использование. Краснодарский край на карте Рос-

сии. Береги землюродимую, как мать любимую (проектная работа). 

Раздел 2. «Земля отцов - моя земля» 

История Кубани в архитектуре. Вещи рассказывают о прошлом. Народные 

ремёсла. Одежда жителей Кубани. Письменные источники. Как изучают ис-

торию Кубани. Обычаи и праздники народов, живущих на Кубани. Устная 

история родного края. Екатеринодар - Краснодар. Символика Краснодарско-

го края. Земля отцов - моя земля (проектная работа). 

Раздел 3. «Жизнь дана на добрые дела» 

Просветители земли кубанской. Наши земляки в годы Великой Отечествен-

ной войны. Труженики полей. Радетели земли кубанской. Ты - наследник 

земли отцов. Жизнь дана на добрые дела (проектная работа). 

Раздел 4. «Духовные истоки Кубани» 

Библия. Библиотеки. Культурное наследие Кубани. Музеи – хранители мате-

риальнойи духовной культуры. 

 2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования обучающийся при освое-

нии программы начального общего образования должен овладеть универ-

сальными учебными действиями. 

Универсальные учебные действия представляют собой три группы: 

• Универсальные учебные познавательные действия. Овладение системой 

универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформиро-

ванность когнитивных навыков у обучающихся. 

• Универсальные учебные коммуникативные действия. Овладение системой 

универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформи-

рованность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающих-

ся. 

• Универсальные учебные регулятивные действия. Овладение системой уни-

версальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого пове-

дения). 

Универсальные учебные действия позволяют решать круг задач в различных 

предметных областях и являются результатами освоения обучающимися об-

разовательной программы начального общего образования. 

Основной целью программы формирования УУД у обучающихся является 

создание системы для формирования способности обучающихся на практике 



195 

использовать универсальные учебные действия, составляющие умение овла-

девать учебными знаково- символическими средствами. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит: 

• описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

• характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универ-

сальных учебных действий обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся опре-

деляется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования. 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реа-

лизуется через установление связи и взаимодействия между освоением пред-

метного содержания обучения и достижениями обучающегося в области ме-

тапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

• предметные знания, умения и способы деятельности являются содержа-

тельной основой становления УУД; 

• развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как ак-

тивной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теорети-

ческого мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях ди-

станционного обучения (в условиях неконтактного информационного взаи-

модействия с субъектами образовательного процесса); 

• под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельно-

сти: универсальность как качественная характеристика любого учебного дей-

ствия и составляющих его операций, что позволяет обучающемуся использо-

вать освоенные способы действий на любом предметном содержании, в том 

числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве 

изучения учебных предметов; 

• построение учебного процесса с учетом реализации цели формирования 

УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего 

риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует 

способности к вариативному восприятию предметного содержания в услови-

ях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моде-

лей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают 

определенные во ФГОС НОО универсальные учебные действия: 

• как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне начального общего обра-

зования»; 
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• в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания. 

Представленные ниже взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

представлены по предметам, данные взаимосвязи служат основой при разра-

ботке рабочих программ по отдельным предметам, курсам (в том числе вне-

урочной деятельности), модулям. 

2.1.12. Математическая грамотность 

I. Личностные и метапредметные результаты освоения 

 курса внеурочной деятельности 

Программа обеспечивает достижение младшими школьниками следующих 

личностных, метапредметных результатов. 

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства;  

– осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– формулировать жизненную ситуацию на языке математики; 

–применять математические понятия, факты, процедуры размышления; 

–интерпретировать, использовать и оценивать математические результаты; 

– формировать духовные и эстетические потребности; 

–овладевать начальными навыками адаптации в современном мире: сопо-

ставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных по-

требностей; 

– уметь пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и 

взаимооценки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных ситуациях; 

–уметь переносить примеры ответственного и самостоятельного поведения 

в свой личный жизненный опыт, объяснять необходимость использования 

готовой модели поведения для своего самосовершенствования. 

Метапредметные результаты изучения курса:  

Познавательные: 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: 

работа над проектами и исследования;  

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и пред-

ставления информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классифика-

ции, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известно-

го; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

потоке информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные 

пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 
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– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объ-

екты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

– проявлять познавательную и творческую инициативу;  

– принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

– планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие кор-

рективы в их выполнение; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями 

оценивания, самооценка и взаимооценка. 

Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, крити-

ка). 

Предметные результаты изучения курса: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; 

– способность проводить математические рассуждения; 

– способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, 

объяснить и предсказать явления;  

–способность извлекать математическую информацию в различном контек-

сте; 

– способность применять математические знания для решения разного рода 

проблем; 

–способность формулировать математическую проблему на основе анализа 

ситуации; 

–интерпретация и оценка математических данных в контексте лично значи-

мой ситуации; 

– интерпретация и оценка математических результатов в контексте нацио-

нальной или глобальной ситуации; 

– способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные 

суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, ак-

тивному и размышляющему человеку. 

Содержание программы 

1 класс (17 часов) 

Занятие 1. Про жадных медвежат и сыр 

Сравнение предметов. Деление предмета на равные части. 
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Занятие 2. Про дедку и про репку 

Счёт предметов, составление и решение выражений, задачи. Установление 

закономерностей. 

Занятие 3. Про путешествие колобка 

Состав числа 4, анализ данных и ответы на вопросы. Длина. Линейка. 

Занятие 4. Про кота-рыболова и его улов 

Счёт предметов, составление и решение выражений, задачи. Установление 

закономерностей. 

Занятие 5. Про теремок и звериную дружбу 

Состав числа 5, анализ данных и ответы на вопросы. Масса. Весы. 

Занятие 6. Про вершки и корешки 

Счёт предметов, составление и решение выражений, задачи. Установление 

закономерностей. 

Занятие 7. Геометрия вокруг нас 

Работа над проектом: в группах, в парах, индивидуально. 

Занятие 8. Про дудочку и кувшинчик 

Состав числа 7, анализ данных и ответы на вопросы. Работа с таблицей. Пря-

мая. 

Занятие 9. Про Машеньку, пирожки и медведя 

Состав числа 8, анализ данных и ответы на вопросы. Работа с таблицей. От-

резок. 

Занятие 10. Про курочку Рябу, золотые и простые яйца 

Счёт предметов, составление и решение выражений, задачи. Многоугольни-

ки. 

Занятие 11. Про козу, козлят и капусту 

Счёт предметов, составление и решение выражений, задачи. Ломаная. 

Занятие 12. Про петушка и жерновцы 

Состав числа 9, анализ данных и ответы на вопросы. Работа с таблицей.  

Занятие 13. Как петушок и курочки делили бобовые зёрнышки 

Разложение числа 10 на два и три слагаемых. Чётные и нечётные числа. 

Занятие 14. Про наливные яблочки 

Увеличение числа на несколько единиц, сложение и вычитание в переделах 

20. Овладение практическими навыками деления числа на части на наглядно-

образной основе. Перевод больших единиц измерения в более мелкие и 

наоборот. Истинность/ложность высказываний. 

Занятие 15. Про Машу и трёх медведей 

Состав чисел 9, 10, 11. Задачи на нахождение суммы. Чтение таблицы, до-

полнение недостающих в таблице данных. Установление закономерностей. 

Занятие 16. Про старика, старуху, волка и лисичку 

Задачи на нахождение части. Состав числа 12. Чтение таблицы; заполнение 

недостающих данных в таблице по самостоятельно выполненным подсчётам. 

Практика работы с круговыми диаграммами, сравнение секторов круговой 

диаграммы. 

Занятие 17. Про медведя, лису и мишкин мёд 
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Задачи на нахождение суммы. Состав чисел второго десятка. Чтение про-

стейших чертежей. 

 

2 класс (17 часов) 

Занятие 1. Про беличьи запасы 

Сложение одинаковых слагаемых, решение задач. Сравнение чисел в преде-

лах 100. 

Занятие 2. Медвежье потомство 

Столбчатая диаграмма, таблицы, логические задачи. 

Занятие 3. Про зайчат и зайчиху 

Единицы измерения времени: сутки, часы. Сложение в пределах 100. Логиче-

ские задачи. Диаграмма. 

Занятие 4. Лисьи забавы 

Решение логических задач с помощью таблицы; столбчатая диаграмма, чер-

тёж. 

Занятие 5. Про крота 

Сложение в пределах 100. Логические задачи. Диаграмма. 

Занятие 6. Про ежа 

Решение выражений, столбчатая и круговая диаграмма, названия месяцев. 

Запись слова с помощью кода. Сравнение количества месяцев. 

Занятие 7. Про полевого хомяка 

Решение выражений, столбчатая и круговая диаграммы, именованные числа, 

четырёхугольники. 

Занятие 8. Бобры-строители 

Диаметр, длина окружности, решение практических задач. Работа с черте-

жом. Решение логических задач. 

Занятие 9. Магия чисел 

Работа над проектом: в группах, в парах, индивидуально. 

Занятие 10. Танграм 

Составление фигур из частей танграма. 

Занятие 11. Задачи-ловушки 

Задачи с некорректными и неполными формулировками. 

Занятие 12. Алгоритмы 

Конструирование алгоритмов, задачи на обратные действия. 

Занятие 13. Логика перебора 

Систематический перебор вариантов. Решение задач. 

Занятие 14. Как считали в старину 

Работа над проектом: в группах, в парах, индивидуально. 

Занятие 15. Красота математики 

Связь математических закономерностей с окружающим миром. 

Занятие 16. Логические задачи 

Решение логических задач на основе схем и таблиц. 

Занятие 17. Числовые закономерности и ребусы 

Поиск числовых закономерностей и разгадка ребусов 
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3 класс (17 часов) 

Занятие 1. Умный счет 

Метод группировки парами. Метод группировки в задачах с геометрическим 

содержанием. 

Занятие 2. Разрезания фигур 

Способы решения задач на разрезание фигуры на равные части. Представле-

ния о переборе вариантов. Представления о симметрии и повороте фигур. 

Занятие 3. Круглые задачи 

Приемы поиска циклов в числовых закономерностях. Использование длины 

цикла для подсчетов. 

Занятие 4. Элементарно! 

Методы нахождения количества элементов пересечения и объединения мно-

жеств с помощью диаграммы Эйлера — Венна. 

Занятие 5. Точки и кусочки 

Геометрические свойства взаимного расположения прямых, отрезков и точек 

на плоскости. Метод «проб и ошибок» при решении геометрических задач. 

Занятие 6. Путешествие с числами 

Понятие суммы цифр числа и его применение в задачах. Способ решения за-

дач на нахождение наибольшего/наименьшего числа (с помощью вычеркива-

ния цифр). Метод перебора вариантов. 

Занятие 7. Смотри! 

Прием использования чертежей для решения нестандартных арифметических 

задач. Связь числа разрезов и числа частей при делении отрезка и окружно-

сти. 

Занятие 8. Переливания 

Алгоритм. Табличная запись алгоритма (на примере задач на отмеривание 

жидкости с помощью двух и более емкостей). Укрупнение шагов алгоритма 

(алгоритмические циклы). Метод перебора вариантов. 

Занятие 9. Маршруты 

Представление о графе как средстве отображения объектов и связей между 

ними. Метод «проб и ошибок». Работа над проектом: в группах, в парах, ин-

дивидуально. 

Занятие 10. Числовые ребусы 

Принцип «узких мест» для упрощения перебора на примере числовых ребу-

сов. 

Занятие 11. Уравнивание 

Использование вспомогательной схемы с единичным отрезком. Метод «ана-

лиз с конца». 

Занятие 12. Четность 

Четность суммы и разности двух чисел. Признак делимости на 2. Первичный 

опыт использования свойств четности при решении задач. 

Занятие 13. Кручу-верчу 

Представления об осевой симметрии. Поворот фигуры на прямой угол. 

Использование симметрии и поворота при решении задач на разрезание. Ра-

бота над проектом: в группах, в парах, индивидуально. 
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Занятие 14. Лови момент! 

Способы работы с отрезками времени. Первичный опыт решения задач на 

движение по реке (по течению и против) на примере задач про время. 

Занятие 15. Правда или ложь? 

Основы математической логики высказываний. Метод перебора при решении 

логических задач. 

Занятие 16. Последняя цифра 

Изменение последней цифры числа при арифметических действиях. Признак 

делимости на 10 и его использование в задачах. 

Занятие 17. Числовые лесенки 

Метод перебора вариантов. Разбиение задачи на подзадачи. 

 

4 класс (17 часов) 

Занятие 1. В бассейне 

Расписание занятий, выгодная покупка. Задачи на определение скорости пла-

вания. Логические задачи. 

Занятие 2. Делаем ремонт 

Смета ремонта, расчёт стоимости строительных материалов. Задачи на расчёт 

количества необходимого материала для ремонта кухни. Задачи на расчёт 

стоимости необходимого материала для ремонта кухни. Чтение простых чер-

тежей и нанесение на них известных размеров. 

Занятие 3. Украшаем дом 

Расчёт стоимости украшений для дома. Задачи на расчёт затрат на приобре-

тение аксессуаров для дома. Составление и чтение простых планов. 

Занятие 5. Садовый участок 

Расходы на обустройство участка, площадь и периметр. Чтение простого 

чертежа и определение его масштаба. Нахождение площади и периметра 

участка и построек на нём. 

Занятие 6. Обустраиваем участок 

Расчёт стоимости покупки рассады, саженцев, оборудования участка. Задачи 

с тройкой величин «цена, количество, стоимость». Составление и чтение 

простых планов. 

Занятие 7. Поход в кино 

Расходы на поход в кино. Нахождение заданных временных промежутков с 

помощью календаря. Задачи с тройкой величин «цена, количество, стои-

мость». 

Занятие 8. Идём в театр 

Расходы на поход в театр. Нахождение заданных временных промежутков с 

помощью календаря. Задачи с тройкой величин «цена, количество, стои-

мость». 

Занятие 9. Отправляемся в путешествие 

Расходы на организацию путешествия. Нахождение заданных временных 

промежутков с помощью календаря. Задачи с тройкой величин «цена, коли-

чество, стоимость». Выгодная покупка. Составление алгоритма действий. 

Занятие 10. Осуществляем мечты 
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Работа над проектом: в группах, в парах, индивидуально. 

Занятие 11. Магический квадрат 

Подсчет двумя способами в арифметических задачах, конструкции с 

натуральными числами. 

Занятие 12. Остров рыцарей и лжецов 

Метод перебора в логических задачах, использование отрицаний простейших 

высказываний. 

Занятие 13. Метод перебора 

Сведение перебора в текстовой задаче к перебору малого числа вариантов, 

доказательство нахождения всех решений. 

Занятие 14. Буквенные ребусы 

Метод перебора в арифметических задачах, доказательство отсутствия реше-

ния (с помощью оценок, перебора вариантов, четности). 

Занятие 15. Дни недели 

Недельная и годовая цикличность, день недели как остаток от деления на 7. 

Занятие 16. Чередование 

Чередование объектов в ряду, по кругу. Относительное количество череду-

ющихся объектов. Четность суммы чисел в промежутке. Связь чередования и 

разбиения на пары. 

Занятие 17. По прямой — кратчайший путь! 

Приближенное вычисление длин ломаных и кривых, кратчайшие пути на 

развертках. 

2.1.13. Самбо 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, традициям и ценностям Российского народа на примере 

истории национальных видов спорта и народных игр. 

Сформированность патриотического сознания и гражданской позиции лич-

ности, чувство ответственности и долга перед Родиной на примере геройских 

подвигов спортсменов – участников Великой Отечественной Войны и ре-

зультатов упорного труда выдающихся спортсменов СССР и России. 

Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России. 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. 

Сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно- позна-

вательного интереса к учебному предмету «Физическая культура». 

Развитость эстетического и этического сознания через освоение культуры 

движения и культуры тела. 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 
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Сформированность духовно-нравственной культуры, чувства толерантности 

и ценностного отношения к физической культуре, как составной и неотъем-

лемой части общечеловеческой культуры. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпред-

метные понятия (скорость, сила, амплитуда, вектор, частота, дыхание, обмен 

веществ, работоспособность, ткани, возбуждение, торможение и мн. другие) 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, комму-

никативные): 

- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиск средств ее осуществления; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; опреде-

лять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способ-

ности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осу-

ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторони сотрудничества; 

- владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и про-

цессами; 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интер-

претировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать моти-

вы и интересы своей познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и тре-

бований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющей-

ся ситуацией; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осо-

знанно делать выбор в учебной и познавательной деятельности. 
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Познавательные универсальные учебные действия: 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

- создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы 

физических упражнений в двигательные действия и наоборот; 

- владеть культурой активного использования информационно – поис-

ковых систем. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы вне-

урочной деятельности 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образова-

ния начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепле-

ния здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудо-

вой деятельности. 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях «Физическая культура», «режим дня»; ха-

рактеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физ-

культпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равно-

весие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направ-

ленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физиче-

ской культуры и организовывать места занятий физическими упраж-

нениями и подвижными играми 

(как в помещениях, так и на открытом воздухе); 

- выполнять подбор упражнений для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными пра-

вилами; 
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- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревно-

вания во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортив-

ном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физи-

ческой подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей; 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зре-

ния и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину 

нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (пе-

рекладина, гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и брос-

ки мячей); 

- выполнять приёмы самостраховки и страховки; 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

- Выпускник получит возможность научиться выявлять связь занятий 

физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укрепле-

нии здоровья; 

- планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности; 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, ком-

плексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; (Примечание: рекомендуется данный пункт ис-

пользовать в соответствии с локальным актом ОО) 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуаль-

ных занятий по развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах; 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

- выполнять базовую технику самбо; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в том числе вхо-

дящие в программу ВФСК «ГТО» 
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Содержание программы 

Физическая культура как область знаний – 5 часов 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физической подготовкой и укрепления здоровья человека. Ходьба, 

бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека. Народные игры как 

оздоровительный и культурный компонент. Физическая культура у народов 

Древней Руси. Связь ее содержания с их трудовой деятельностью. История 

развития физической культуры в XVII–XIX вв., ее роль и значение для под-

готовки солдат русской армии Самбо как элемент национальной культуры и 

обеспечения безопасной жизнедеятельности человека 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности – 4 часа 

Режим дня и его составление. Закаливание и его значение для укрепления 

здоровья, проведение закаливающих процедур. Оздоровительные занятия 

физическими упражнениями в режиме дня: комплексы утренней зарядки и 

физкультминуток. Комплексы упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища. Графическая запись физических упраж-

нений. Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленно-

стью. 

Измерение длины и массы тела. Определение качества осанки. Определение 

уровня развития физических качеств. Измерение частоты сердечных сокра-

щений во время выполнения физических упражнений. Игры и развлечения. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения по-

движных игр, выбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физическое совершенствование – 24 часов 

Самостоятельно выполнять упражнения на развитие дыхательной и сердеч-

но-сосудистой систем. Самостоятельно выполнять упражнения для формиро-

вания «мышечного корсета» и увеличения подвижности суставов. 

Самостоятельно выполнять комплексы утренней гимнастики и физкультур-

ных пауз. Комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, в том числе входящих в программу ВФСК «ГТО». Стро-

евые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд, перестро-

ения поворотом в движении. Упоры; седы; упражнения в группировке; пере-

каты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; равновесие; гимнастиче-

ский мост. Акробатические комбинации - различные варианты разнообраз-

ных акробатических упражнений, логично связанных между собой. Упраж-

нения на низкой гимнастической перекладине: висы, упоры, перемахи и их 

сочетание в гимнастических комбинациях. Пример: из виса стоя прыжком в 

упор — опускание вперед в вис присев — толчком ног перемах ногами под 

перекладиной в вис согнувшись — поочередно отпуская руки, вис на согну-

тых ногах — поднимая туловище вперед, вис на согнутых ногах и руках (вис 

завесом двумя) — разгибая ноги и опуская их назад, вис стоя сзади — отпус-

кая руки, шагом вперед основная стойка. Опорный прыжок: с разбега через 

гимнастического козла. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастиче-

ской стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и пере-
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лезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамей-

ке. Танцевальные упражнения. Лазанье по канату, шесту; передвижения и 

повороты на гимнастическом бревне. «Становись — разойдись», «Смена 

мест», Игры-задания на координацию движений: «веселые задачи», «запре-

щенное движение». «У медведя во бору», «раки», «совушка», «салки-

догонялки», «альпинисты»,«змейка», «не урони мешочек», «петрушка на 

скамейке», «пройди бесшумно», «через холодный ручей», «парашютисты», 

«догонялки на марше». 

Специально- подготовительные упражнения Самбо ТБ и страховка во время 

занятий Единоборствами. Приёмы самостраховки: на спину перекатом, на 

бок перекатом, при падении вперед на руки, при падении на спину через 

мост, на бок кувырком. Упражнения для бросков: удержаний, выведения из 

равновесия, подножек, подсечек, бросков захватом ног. Упражнения для так-

тики: подвижные игры, игры-задания. 

2.1.14. Читательская грамотность 

I. Личностные и метапредметные результаты освоения 

 курса внеурочной деятельности 

 

Программа обеспечивает достижение младшими школьниками следующих 

личностных, метапредметных результатов. 

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства;  

– осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– развивать самостоятельность в поиске решения различных речевых задач; 

– формировать духовные и эстетические потребности; 

– сознательно расширять свой личный читательский опыт; 

– находить в прочитанных текстах общее с русской культурой, осознавать 

общность нравственных ценностей; 

– уметь пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и 

взаимооценки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и ре-

альных ситуациях; 

–уметь переносить примеры ответственного и самостоятельного поведения в 

свой личный жизненный опыт, объяснять необходимость использования го-

товой модели поведения для своего самосовершенствования. 

Метапредметные результаты изучения курса:  

Познавательные: 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: 

работа над проектами и исследования;  

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и пред-

ставления информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классифика-

ции, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
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– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известно-

го; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

потоке информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные 

пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объ-

екты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

– проявлять познавательную и творческую инициативу;  

– принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

– планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие кор-

рективы в их выполнение; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями 

оценивания, самооценка и взаимооценка. 

Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, крити-

ка). 

Предметные результаты изучения курса: 

– понимание основных фактов, основной идеи текста, поиск в тексте инфор-

мации, представленной в различном виде, формулирование прямых выводов 

и заключений на основе имеющейся в тексте информации; 

– анализ, интерпретацию и обобщение информации, представленной в тексте, 

формулирование на ее основе сложных выводов и оценочных суждений; 

– использование информации из текста для различных целей; 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них 

и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои 

знания и возможности, участвовать в социальной жизни; 

– способность различать тексты различных жанров и типов; 

– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в 

соответствии с поставленной учебной задачей; 
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– способность оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением 

для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможно-

сти, участвовать в социальной жизни. 

II. Содержание программы 

1 класс (17 часов) 

Занятие 1. Рыба-стрелок 

Анализ содержания текста. Характеристика героя. 

Занятие 2. Когда обедает крокодил 

Анализ содержания текста. Логический вывод. 

Занятие 3. Теплолюбивые кошки 

Анализ содержания текста. Логический вывод. Составление вопросов к тек-

сту. 

Занятие 4. Как видят змеи 

Анализ содержания текста. Составление вопросов к тексту. Пересказ текста. 

Занятие 5. Зачем слону хобот 

Анализ содержания текста. Характеристика героя. Пересказ текста.  

Занятие 6. Удивительные киты 

Анализ содержания текста. Поиск информации в справочниках и энциклопе-

диях. 

Занятие 7. Зачем сове пушистые перья 

Анализ содержания текста. Характеристика героя. Восстановление деформи-

рованного текста. 

Занятие 8. Зимние грибы  

Анализ содержания текста. Поиск информации в справочниках и энциклопе-

диях. Логический вывод. 

Занятие 9. Почему так говорят? 

Анализ содержания текста. Составление вопросов к тексту. Логический вы-

вод. Выборочное чтение. 

Занятие 10. Виталий Бианки. Лис и мышонок 

Содержание сказки. Жанр произведения. Качество: осторожность, преду-

смотрительность. Дополнение текста. Пересказ сказки. 

Занятие 11. Русская народная сказка. Мороз и заяц 

Анализ содержания сказки. Жанр произведения. Характеристика героев. Ка-

чество: выносливость, упорство. Наблюдение над синонимами. Толкование 

значений устойчивых выражений. Истинность и ложность высказываний. 

Занятие 12. Владимир Сутеев. Живые грибы 

Содержание сказки. Жанр произведения. Характеристика героев. Качество: 

трудолюбие. Дополнение предложений с опорой на текст. Пересказ сказки. 

Занятие 13. Геннадий Цыферов. Петушок и солнышко 

Анализ содержания сказки. Жанр произведения. Характеристика героев. Ка-

чество: вежливость, умение признавать свои ошибки. Последовательность 

событий. 

Занятие 14. Михаил Пляцковский. Урок дружбы 

Анализ содержания сказки. Жанр произведения. Характеристика героев. 

Дружба, жадность. Составление плана. Продолжение сказки. 
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Занятие 15. Грузинская сказка. Лев и заяц 

Анализ содержания сказки. Жанр произведения. Характеристика героев. Ка-

чество: смекалка, находчивость, хитрость, глупость. Наблюдение за антони-

мами. Объяснение смысла пословиц. 

Занятие 16. Русская народная сказка. Как лиса училась летать 

Анализ содержания сказки. Жанр произведения. Характеристика героев. Ка-

чество: смекалка, находчивость, хитрость, глупость. Составление вопросов к 

тексту. 

Занятие 17. Евгений Пермяк. Четыре брата 

Анализ содержания сказки. Жанр произведения. Семейные ценности. Образ-

ные выражения. Сравнение смысла пословиц с содержанием сказки. 

2 класс (17 часов) 

Занятие 1. Михаил Пришвин. Беличья память 

Анализ содержания текста. Различия научно-познавательного и художе-

ственного текстов. Жанр текста, тема, характеристика героев. 

Занятие 2. И. Соколов-Микитов. В берлоге 

Анализ содержания текста. Отличия художественного, научно-

познавательного и газетного стилей. Жанр текста, тема, характеристика геро-

ев. Толкование значения слов. Составление вопросов к тексту. 

Занятие 3. Лев Толстой. Зайцы 

Анализ содержания текста. Сравнение научно-познавательного и художе-

ственного текстов. Жанр текста, тема, характеристика героев. Сравнение ав-

торского текста и текста из энциклопедии, общее и различное. 

Занятие 4. Николай Сладков. Весёлая игра 

Анализ содержания научно-познавательного текста. Тип, тема, персонажи 

текста. Толкование значения слов. Истинность и ложность утверждений. Со-

ставление инструкций. 

Занятие 5. Обыкновенные кроты 

Анализ содержания научно-познавательного текста. Тип текста. Толкование 

значения слов. Работа с синонимами. Составление вопросов к тексту. 

Занятие 6. Эдуард Шим. Тяжкий труд 

Анализ содержания текста. Тип текста. Толкование значения слов. Поиск 

информации в справочниках и энциклопедиях. 

Занятие 7. Полевой хомяк 

Анализ содержания текста. Описание героя. Подборка сравнений. Составле-

ние плана при подготовке к сообщению. 

Занятие 8. Про бобров 

Анализ содержания текста. Тип и тема текста. Толкование значения слов. 

Сравнение текстов.  

Занятие 9. Мастер пейзажа 

Анализ содержания текста. Тип текста. Толкование значения слов. Художе-

ственные средства выразительности. Поиск информации в справочниках и 

энциклопедиях. 

Занятие 10. Берёза 
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Анализ содержания текста. Тип текста. Деление теста на части. Составление 

плана. Поиск информации в справочниках и энциклопедиях. 

Занятие 11. Праздник весны 

Анализ содержания текста. Тип текста. Эпитеты и сравнения. 

Занятие 12. Ромашка 

Анализ содержания текста. Тип текста. Художественные средства вырази-

тельности. Поиск информации в справочниках и энциклопедиях. 

Занятие 13. Байкал 

Анализ содержания текста. Тип текста. Подбор заголовка. Толкование значе-

ния слов. Художественные средства выразительности. 

Занятие 14. Таёжный ветер 

Анализ содержания текста. Тип текста. Подбор заголовка. Деление теста на 

части. Составление плана. 

Занятие 15. Море 

Анализ содержания текста. Тип текста. Толкование значения слов. Художе-

ственные средства выразительности. Поиск информации в справочниках и 

энциклопедиях. 

Занятие 16. Золотая осень 

Анализ содержания текста. Тип текста. Толкование значения слов. Художе-

ственные средства выразительности. Поиск информации в справочниках и 

энциклопедиях. 

Занятие 17. В лесу 

Анализ содержания текста. Тип текста. Подбор заголовка. Определение пер-

сонажей. Деление теста на части. Составление плана. 

3 класс (17 часов) 

Занятие 1. Про дождевого червяка 

Анализ содержания текста. Тип текста. Выбор утверждений, соответствую-

щих тексту. Составление вопросов к тексту. 

Занятие 2. Кальций 

Анализ содержания текста. Тип текста. Толкование значения слов. Выбор 

утверждений, соответствующих тексту. 

Занятие 3. Сколько весит облако? 

Анализ содержания текста. Тип и главная мысль текста. Толкование значения 

слов. Дополнение плана текста. Составление вопросов к тексту. 

Занятие 4. Хлеб – всему голова 

Анализ содержания текста. Тип и главная мысль текста. Толкование значения 

слов. Составление вопросов к тексту. Поиск информации в справочниках и 

энциклопедиях. 

Занятие 5. Про мел 

Анализ содержания текста. Тип и главная мысль текста. Толкование значения 

слов. Составление плана текста. 

Занятие 6. Про мыло 

Анализ содержания текста. Тип и тема текста. Толкование значения слов. 

Поиск информации в справочниках и энциклопедиях. 

Занятие 7. История свечи 
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Анализ содержания текста. Тип и тема текста. Составление вопросов к тек-

сту. Поиск информации в справочниках и энциклопедиях. 

Занятие 8. Магнит 

Анализ содержания текста. Тип и тема текста. Поиск отличий между предме-

тами с помощью текста. Поиск информации в справочниках и энциклопеди-

ях. 

Занятие 9. На берегу моря 

Анализ содержания текста. Подбор заголовка. Тип, тема, главная мысль тек-

ста. Характеристика героев. Пересказ текста. 

Занятие 10. Ландыш 

Анализ содержания текста. Подбор заголовка. Тип, тема, главная мысль тек-

ста. Поиск отличий между предметами с помощью текста. Поиск информа-

ции в справочниках и энциклопедиях. 

Занятие 11. В лесу будь другом 

Анализ содержания текста. Подбор заголовка. Тип, тема, главная мысль тек-

ста. Характеристика героя. Толкование словосочетаний. Поиск информации в 

справочниках и энциклопедиях. 

Занятие 12. Лесной доктор 

Анализ содержания текста. Подбор заголовка. Тип, тема, главная мысль тек-

ста. Характеристика героев. Толкование значения слов. Поиск информации в 

справочниках и энциклопедиях. 

Занятие 13. Берегите птиц и зверей 

Анализ содержания текста. Подбор заголовка. Тип, тема, главная мысль тек-

ста. Характеристика героев. Толкование значения слов.  

Занятие 14. У какой птицы гнездо самое лучшее 

Анализ содержания текста. Подбор заголовка. Тип, тема, главная мысль тек-

ста. Деление текста на части. Составление плана.  

Занятие 15. Как появились столовые приборы 

Анализ содержания текста. Тип, тема, главная мысль текста. Толкование зна-

чения слов. Пересказ текста. 

Занятие 16. Понимают ли животные друг друга? 

Анализ содержания текста. Подбор заголовка. Тип, тема, главная мысль тек-

ста. Толкование значения слов. Поиск информации в справочниках и энцик-

лопедиях. 

Занятие 17. Театр – это праздник 

Анализ содержания текста. Подбор заголовка. Тип, тема, главная мысль тек-

ста. Толкование значения слов. Поиск информации в справочниках и энцик-

лопедиях. 

 

4 класс (17 часов) 

Занятие 1. Старинная женская одежда 

Анализ содержания научно-познавательного текста. Тип, тема, главная 

мысль текста. Толкование значения слов. Составление плана в виде вопро-

сов. Поиск информации в справочниках и энциклопедиях. 

Занятие 2. Старинные женские головные уборы 
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Анализ содержания научно-познавательного текста. Тип, тема, главная 

мысль текста. Толкование значения слов. Составление плана. Поиск инфор-

мации в справочниках и энциклопедиях. 

Занятие 3. Старинная мужская одежда 

Анализ содержания научно-познавательного текста. Тип, тема, главная 

мысль текста. Толкование значения слов. Составление плана. Поиск инфор-

мации в справочниках и энциклопедиях. 

Занятие 4. Старинные мужские головные уборы 

Анализ содержания научно-познавательного текста. Тип, тема, главная 

мысль текста. Толкование значения слов. Составление плана. Поиск инфор-

мации в справочниках и энциклопедиях. 

Занятие 5. Жилище крестьянской семьи на Руси 

Анализ содержания научно-познавательного текста. Тип, тема, главная 

мысль текста. Толкование значения слов. Пересказ текста. Поиск информа-

ции в справочниках и энциклопедиях. 

Занятия 6. Внутреннее убранство русской избы 

Анализ содержания научно-познавательного текста. Тип, тема, главная 

мысль текста. Толкование значения слов. Сравнение описания предметов с 

их рисунками. Описание назначения предметов. Составление обобщающего 

плана. 

Занятия 7. Предметы обихода русской избы 

Анализ содержания научно-познавательного текста. Тип, тема, главная 

мысль текста. Толкование значения слов. Сравнение описания предметов с 

их рисунками. Описание назначения предметов. Составление обобщающего 

плана. 

Занятие 8. История посуды на Руси 

Анализ содержания научно-познавательного текста. Тип, тема, главная 

мысль текста. Толкование значения слов. Дополнение текста по заданному 

условию. Поиск информации в справочниках и энциклопедиях. 

Занятие 9. Какие деньги были раньше в России  

Анализ содержания научно-познавательного текста. Тип, тема, главная 

мысль текста. Толкование значения слов. Составление плана. Поиск инфор-

мации в справочниках и энциклопедиях. 

Занятие 10. Береги эту красоту! 

Анализ содержания текста. Тип, тема, главная мысль текста. Толкование зна-

чения слов. Эпитеты и олицетворения. Деление текста на части. Составление 

плана.  

Занятие 11. Спор деревьев 

 Анализ содержания текста. Подбор заголовка. Тип, тема, главная мысль тек-

ста. Характеристика героев. Толкование значения слов. Деление текста на ча-

сти. Составление плана. Поиск информации в справочниках и энциклопеди-

ях. 

Занятие 12. Тяжкий труд 
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Анализ содержания текста. Подбор заголовка. Тип, тема, главная мысль тек-

ста. Толкование значения слов. Подбор синонимов. Составление плана. По-

иск информации в справочниках и энциклопедиях. 

Занятие 13. К людям за помощью 

Анализ содержания текста. Подбор заголовка. Тип, тема, главная мысль тек-

ста. Характеристика героев. Толкование значения слов. Пересказ текста.  

Занятие 14. Гордый и могучий красавец 

Анализ содержания текста. Подбор заголовка. Тип, тема, главная мысль тек-

ста. Толкование значения слов. Поиск информации в справочниках и энцик-

лопедиях. 

Занятие 15. Как деревья засыпают на зиму 

Анализ содержания текста. Подбор заголовка. Тип, тема, главная мысль тек-

ста. Толкование значения слов. Эпитеты и олицетворения. Подбор синони-

мов. Поиск информации в справочниках и энциклопедиях. 

Занятие 16. Дельфинья дружба 

Анализ содержания текста. Подбор заголовка. Тип, тема, главная мысль тек-

ста. Толкование значения слов. Эпитеты. Подбор синонимов. Пересказ тек-

ста. Поиск информации в справочниках и энциклопедиях. 

Занятие 17. Мир музыки 

Анализ содержания текста. Подбор заголовка. Тип, тема, главная мысль тек-

ста. Толкование значения выражений. Эпитеты. Поиск информации в спра-

вочниках и энциклопедиях. 

2.1.15. Разговоры о важном 

I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Разгово-

ры о важном»: 

- становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и род-

ного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физиче-

ского и морального вреда другим людям; 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих вред природе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 
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- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, дан-

ных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником  

 алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) за-

дачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся  

 непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта  

 (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее  

 подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  

 установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами  

 (часть – целое, причина – следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе  

 результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике  

 информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа ее 

проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, - родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила ин-

формационной безопасности при поиске информации в интернете; 

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую  

 информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила  
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 ведения диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение,  

 повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту  

 выступления; 

2) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с  

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения промежу-

точных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные  

 образцы. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального ин-

теллекта обучающихся. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результа-

та; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок; 

3) эмоциональный интеллект: 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями  

 других; 

- выявлять и анализировать причины эмоций; 

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и  

 намерения другого;  

- регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

- признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

- принимать себя и других, не осуждая; 

- открытость себе и другим; 
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- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обес-

печивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисци-

плины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Сформировано представление: 

- о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших законах; о базовых национальных  

российских ценностях; 

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

 Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

- институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в  

 общественном управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

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

нашей страны; национальных героях и важнейших событиях истории России 

и ее народов; 

- религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии  

 Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

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

творчества в жизни человека и общества; 

- роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и  

 общества; 

- единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физическо-

го,  

 Нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

- влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья  

 окружающих его людей; душевной и физической красоте человека; 

- важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его  

 образования, труда и творчества; 

- активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

- к русскому языку как государственному, языку межнационального обще-

ния; своему национальному языку и культуре; 

- семье и семейным традициям; 

- учебе, труду и творчеству; 

- своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

- природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

- к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

- общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 
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- государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в 

жизни родного города; 

- природе, природным явлениям и формам жизни; 

- художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

- устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

- распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбитель-

ным словам и действиям. 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном»: 

День знаний Наша страна – Россия 165 лет со дня рождения 

К.Э.Циолковского День музыки День пожилого человека День учителя День 

отца Международный день школьных библиотек День народного единства 

Мы разные, мы вместе День матери Символы России Волонтеры День героев 

Отечества День Конституции Тема Нового года. Семейные праздники и меч-

ты Рождество День снятия Блокад 160 лет К. С. Станиславского День рос-

сийской науки Россия и мир День защитника Отечества Международный 

женский день 

110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов ги нов 

Российской Федерации и СССР С. В. Михалкова 

День воссоединения Крыма с Россией Всемирный день театра День космо-

навтики. Мы первые! Память о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками День Земли День труда День победы. Бессмертный полк День 

детских общественных организаций Урок «Россия – страна возможностей» 

2.1.16. Азбука безопасности 

Первый год 

Правила дорожной безопасности  

Почему на улице опасно. Для чего надо знать и выполнять Правила дорожно-

го движения. Безопасность на улице. Как правильно ходить по тротуару, пе-

реходить проезжую часть. Наиболее безопасный путь в школу и домой. 

Один помогает другому (не может сам перейти улицу - попроси взрослого 

помочь). Дисциплина на улице – залог безопасного движения. Будь внима-

тельным и осторожным! Почему опасно внезапно выбегать на проезжую 

часть. Автомобиль мгновенно остановить невозможно. Остановочный путь 

автомобиля. Где можно переходить дорогу. 

Нерегулируемый пешеходный переход, его обозначения (дорожные знаки, 

разметка). Дорога с двусторонним движением. Что делать, если не успел пе-

рейти проезжую часть. Поведение пешехода, стоящего на середине проезжей 

части. Дорога с односторонним движением. Правила перехода дороги с од-

носторонним движением. Подземный и надземный пешеходный переходы, 
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их обозначения. Действия пешеходов при приближении транспортных 

средств с включенными специальными сигналами (синими проблесковыми 

маячками и звуковыми сиренами) Какие транспортные средства называют 

маршрутными? Городской маршрутный транспорт: автобусы, троллейбусы, 

трамваи, маршрутное такси. Остановка автобуса и троллейбуса, ее обозначе-

ние. Как правильно пройти на остановку. Правила поведения на остановке. 

Правила для пассажиров автобуса и троллейбуса при посадке, в салоне и при 

выходе. Правила перехода проезжей части после выхода из автобуса и трол-

лейбуса. Назначение дорожных знаков и дорожной разметки. Дорожные зна-

ки: «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход», «Надзем-

ный пешеходный переход», «Место остановки автобуса и (или) троллейбу-

са», «Место остановки трамвая»», «Движение пешеходов запрещено», «До-

рожные работы» (всего 7 знаков). Опасность игр рядом с проезжей частью, в 

местах дорожных работ, в транспорте. Места для игр и езды на самокатных 

средствах и т.д. что делать, если мяч выкатился на проезжую часть. 

Правила пожарной безопасности  

Познакомить учащихся с правилами пожарной безопасности, их предназна-

чением и историей создания. Просмотр презентации на тему: «Огонь – друг 

или враг?» Познакомить учащихся с основными причинами возникновения 

пожаров в быту и в лесу. Просмотр презентации с загадками.Показ учащимся 

в процессе просмотра учебных видеороликов и мультфильмов к чему приво-

дят шалости и игры со спичками. Наглядный раздаточный материал, разбор 

ситуаций. 

Правила безопасности в природе  

Познакомить учащихся правилами безопасного отдыха на природе в жаркую 

солнечную погоду. Объяснить, что такое солнечный и тепловой удары, их 

признаки и симптомы проявления. Научить, как правильно оказать первую 

помощь себе и пострадавшим. Просмотр мультфильма «Ну погоди», разбор 

ситуации.  

Антитеррористическая безопасность  

- Правила безопасного поведения в местах массового скопления людей. 

- Правила поведения при обнаружении бесхозных предметов; 

- «Если вас захватили в заложники».  

- Сохрани себя сам. 

Личная безопасность  

Безопасное поведение дома: Меры безопасности при пользовании предмета-

ми бытовой химии. Профилактика отравлений. Соблюдение мер безопасно-

сти при пользовании элек¬трическими приборами в быту. Соблюдение мер 

безопасности при пользовании газовыми приборами и печным отоплением. 

Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера:Правила обес-

печения сохранности личных вещей. Защита квартиры (дома) от воров и гра-

бителей: звонок в дверь, звонок (беседа) по телефону. Особенности поведе-

ния с незнакомыми людьми: опасные незнакомцы. 

Второй год 

Правила дорожной безопасности  
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Элементы дороги: проезжая часть, тротуар. Как правильно ходить по тротуа-

ру. Составление схемы безопасного маршрута «дом-школа-дом». Опасность 

игр рядом с проезжей частью. Внимание и осторожность при игре во дворе 

дома. Где можно переходить дорогу. Виды пешеходных переходов на проез-

жей части. Правила перехода. Что такое перекресток. Типы перекрестков. 

Типы перекрестков в микрорайоне школы. Обозначение пешеходного пере-

хода на перекрестке. Правила перехода проезжей части на нерегулируемом 

перекрестке. Опасные ситуации. Сигналы светофора. Правила перехода про-

езжей части на регулируемом перекрестке Отработка практических навыков 

перехода проезжей части на перекрестке Общее устройство велосипеда. Пра-

вила безопасной езды для юных велосипедистов. 

Правила пожарной безопасности  

Научить учащихся правильному поведению в случае возникновения пожара в 

школе, ознакомить с подаваемыми сигналами, показать, где находятся эваку-

ационные выхода, как правильно эвакуироваться из школы. Просмотр учеб-

ного фильма «Пожар в школе». На примере учебного мультфильма «Спасик 

и его друзья. Правила поведения в квартире» изучить правила безопасного 

поведения в квартире (доме), правила пользования газовыми приборами, 

электроприборами и водопроводом. Научить учащихся правильному поведе-

нию в случае возникновения пожара в квартире, как правильно вызвать по-

жарную охрану, как грамотно эвакуироваться из квартиры и использовать 

подручные средства защиты органов дыхания. Просмотр видео фильма «По-

жар в квартире». 

Правила безопасности в природе  

Познакомить учащихся с наиболее опасными дикими животными. Научить 

как правильно вести себя при встрече с ними, что можно делать и что нельзя. 

Рассказать о периодах времени года, когда они проявляют повышенную 

агрессивность. Признаки опасных инфекционных заболеваний животных, что 

делать, если дикое животное вас укусила. Проверка и закрепление получен-

ных знаний по ПДД, ПБ и правил безопасности в природе в процессе нагляд-

ной презентации с картинками, вопросами и загадками. 

Антитеррористическая безопасность 

- Правила безопасного поведения в местах массового скопления людей. 

- Правила поведения при обнаружении бесхозных предметов. 

- «Если вас захватили в заложники».  

- Сохрани свою жизнь сам. 

Личная безопасность  

Безопасное поведение дома: Меры безопасности при пользовании предмета-

ми бытовой химии. Профилактика отравлений. Соблюдение мер безопасно-

сти при пользовании электрическими приборами в быту. Соблюдение мер 

безопасности при пользовании газовыми приборами и печным отоплением. 

Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера: Правила 

обеспечения сохранности личных вещей. Защита квартиры (дома) от воров и 

грабителей: звонок в дверь, звонок (беседа) по телефону. Особенности пове-

дения с незнакомыми людьми: опасные незнакомцы.  
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Третий год 

Правила дорожной безопасности  

Соблюдение Правил дорожного движения залог безопасности пешеходов. 

Повторение правил безопасного поведения на улицах и дорогах. Примеры 

дорожно-транспортных происшествий с детьми. Остановочный и тормозной 

путь автомобиля. Факторы, влияющие на величину остановочного пути. 

Опасность перехода перед близко движущимся транспортом. Особенности 

движения пешеходов и водителей по мокрой и скользкой дороге. Пешеход-

ный переход и его обозначения. Пешеходные переходы в микрорайоне шко-

лы. Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним движением.  

Опасные ситуации при переходе дороги. Подземный и надземный пешеход-

ные переходы, их обозначения. Правила перехода при их наличии. Правила 

перехода проезжей части, если в зоне видимости отсутствуют пешеходный 

переход или перекресток. Приоритет сигналов регулировщика над сигналами 

светофора Группы дорожных знаков и их назначение. Дорожные знаки: 

Опасность игр вблизи проезжей части. Где можно и где нельзя играть во дво-

ре.  

Движение транспорта на загородной дороге. Правила движения пешеходов 

по загородной дороге. Как правильно перейти загородную дорогу. Железно-

дорожные переезды, их виды. Правила перехода через железнодорожные пе-

реезды (со шлагбаумом и без шлагбаума). Дорожная обстановка в зависимо-

сти от времени года, суток и погодных условий. Особенности работы водите-

ля. Опасные ситуации, возникающие с пешеходами на проезжей части, гла-

зами водителей. Проведение игр, викторин и т.п. по Правилам дорожного 

движения. Подведение итогов (тестирование). 

Правила пожарной безопасности  

Закрепление полученных знаний по теме пожар в квартире. На примере раз-

личных ситуаций объяснить порядок своих действий. Просмотр видеоролика 

«Эвакуация из горящей квартиры» Научить учащихся правильному поведе-

нию в случае возникновения пожара в лесу на улице, как правильно выбрать 

путь эвакуации от очага возгорания. Просмотр видеоролика «Пожар в лесу». 

Дать представление учащимся об основных причинах возникновения очагов 

возгорания в лесу, на полях с растительностью и вблизи домов. Просмотр 

презентации, разбор ситуаций. 

Правила безопасности в природе  

Познакомить учащихся с опасными природными явлениями метеорологиче-

ского характера. Объяснить в чем заключается их опасность, при каких об-

стоятельствах человек может получить травму и что, необходимо делать, 

чтобы этого избежать. Признаки приближения. Просмотр презентации и ви-

део материалов. В процессе просмотра учебного фильма «Безопасность на 

воде» научить учащихся безопасному поведению и отдыху на водоемах. Как 

выбрать место для купания, продолжительность времени нахождения в воде, 

как оказать помощь тонущему. Разбор ситуаций, которые часто заканчива-

ются трагически. 
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Антитеррористическая безопасность  

- Правила безопасного поведения в местах массового скопления людей. 

- Правила поведения при обнаружении бесхозных предметов; 

- «Если вас захватили в заложники» 

- Сохрани себя сам. Умей сказать «НЕТ» 

Личная безопасность  

Безопасное поведение дома: Меры безопасности при пользовании предмета-

ми бытовой химии. Профилактика отравлений. Соблюдение мер безопасно-

сти при пользовании электрическими приборами в быту. Соблюдение мер 

безопасности при пользовании газовыми приборами и печным отоплением. 

Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера: Правила 

обеспечения сохранности личных вещей. Защита квартиры (дома) от воров и 

грабителей: звонок в дверь, звонок (беседа) по телефону. Особенности пове-

дения с незнакомыми людьми: опасные незнакомцы. 

Четвёртый год 

Правила дорожной безопасности  

Интенсивность и скорость движения транспорта в городе. Любой движущий-

ся транспорт – угроза безопасности человека. Виды транспортных средств: 

легковой, грузовой, специальный. Марки автомобилей. Умение правильно 

выбрать безопасную дорогу в школу, магазин, библиотеку, на стадион и т.п. 

Участник дорожного движения, пешеход, водитель, остановка, стоянка, вы-

нужденная остановка, дорога, проезжая часть, переулок, тротуар, пешеходная 

дорожка, пешеходный переход, железнодорожный переезд, транспортное 

средство, велосипед, жилая зона. Порядок движения учащихся группами по 

тротуару, обочине дороги, пешеходному переходу. Порядок движения уча-

щихся в колонне. Правила посадки группы учащихся в транспорт общего 

пользования. Как осуществляется перевозка людей в автобусе, легковой, гру-

зовой автомашине? Количество перевозимых людей, меры предосторожно-

сти, скорость движения. Какие существуют запрещения при перевозке лю-

дей? Особенности перевозки учащихся на грузовых автомобилях. Оборудо-

вание кузова сиденьями, наличие сопровождающих, установка на автомобиле 

опознавательных знаков «Перевозка детей». Правила посадки и высадки 

учащихся. Правила поведения учащихся при перевозке их на грузовых авто-

мобилях. Что такое нерегулируемый перекресток? Понятия «равнозначные» 

и «неравнозначные» дороги. Как ведут себя водители на нерегулируемых пе-

рекрестках? Какие дорожные знаки могут здесь стоять? 

Знакомство с группой знаков приоритета. Специальные автомобили: пожар-

ные, полиции, скорой медицинской помощи, аварийные, оборудование авто-

мобилей специальной окраской, звуковыми сигналами и проблесковыми ма-

ячками синего или красного цвета. Преимущественное право проезда специ-

альных автомобилей. Транспортные средства, оборудованные проблесковы-

ми маячками оранжевого или желтого цвета. Работа водителя – это напря-

женный и ответственный труд. Обязанности водителя по обеспечению без-

опасности движения. Соблюдение ПДД пешеходами обеспечивает их личную 

безопасность и облегчает работу водителя. 
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Правила пожарной безопасности  

Закрепление полученных знаний по теме пожар в квартире. На примере раз-

личных ситуаций объяснить порядок своих действий. Просмотр видеоролика 

«Эвакуация из горящей квартиры» Научить учащихся правильному поведе-

нию в случае возникновения пожара в лесу на улице, как правильно выбрать 

путь эвакуации от очага возгорания. Просмотр видеоролика «Пожар в лесу». 

Дать представление учащимся об основных причинах возникновения очагов 

возгорания в лесу, на полях с растительностью и вблизи домов. Просмотр 

презентации, разбор ситуаций.  

Закрепление полученных знаний по правилам пожарной безопасности в фор-

ме наглядной презентации с вопросами, загадками и рисунками. 

Правила безопасности в природе  

В процессе просмотра учебного фильма «Безопасность на льду» научить 

учащихся безопасному поведению на замерзших водоемах, в процессе пере-

хода их и игр на них. Объяснить, что наиболее опасное время, на замерзших 

водоемах это начало и конец зимы, и чем это опасно. Ознакомить как пра-

вильно вести себя, если провалился под лед, как оказать помощь людям, про-

валившимся под лед, подручные средства для оказания помощи. Разбор и 

анализ ситуаций. С помощью презентации «Дикие животные» познакомить 

учащихся с наиболее опасными дикими животными. Научить как правильно 

вести себя при встрече с ними, что можно делать и что нельзя. Рассказать о 

периодах времени года, когда они проявляют повышенную агрессивность. 

Признаки опасных инфекционных заболеваний животных, что делать, если 

дикое животное вас укусила. Проверка и закрепление полученных знаний по 

ПДД, ПБ и правил безопасности в природе в процессе наглядной презента-

ции с картинками, вопросами и загадками. 

Антитеррористическая безопасность 

- Правила безопасного поведения в местах массового скопления людей. 

- Правила поведения при обнаружении бесхозных предметов; 

- «Если вас захватили в заложники» 

- Сохрани себя сам. Умей сказать «НЕТ» 

Личная безопасность  

Безопасное поведение дома: Меры безопасности при пользовании предмета-

ми бытовой химии. Профилактика отравлений. Соблюдение мер безопасно-

сти при пользовании электрическими приборами в быту. Соблюдение мер 

безопасности при пользовании газо¬выми приборами и печным отоплением. 

Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера:Правила обес-

печения сохранности личных вещей. Защита квартиры (дома) от воров и гра-

бителей: звонок в дверь, звонок (беседа) по телефону. 

Особенности поведения с незнакомыми людьми: опасные незнакомцы 

2.2. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕР-

САЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой 

разработки программы формирования универсальных (обобщённых) учеб-
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ных действий (далее — УУД) являются планируемые результаты обучения. В 

стандарте предлагается следующая структура этой программы: описание вза-

имосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов; характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных уни-

версальных действий. 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий 

для успешного обучения и развития младшего школьника 

Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной школы, 

необходимо осознавать их значительное положительное влияние: 

- во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебны-

ми предметами; 

- во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, 

обеспечивающих становление способности к применению полученных зна-

ний и к самообразованию обучающегося; 

- в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучаю-

щихся; 

- в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими и иг-

ровыми цифровыми ресурсами; 

- в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными све-

дениями об информационной безопасности при работе с обучающими и иг-

ровыми цифровыми ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в 

начальной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных от-

ношений в современных условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для пер-

вого этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь и 

взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и до-

стижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это вза-

имодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержа-

тельной основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как ак-

тивной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теорети-

ческого мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях ди-

станционного обучения (в условиях неконтактного информационного взаи-

модействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельно-

сти: универсальность как качественная характеристика любого учебного дей-

ствия и составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать 

освоенные способы действий на любом предметном содержании, в том числе 

представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объек-
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тов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения 

учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования 

УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего 

риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к 

вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и 

виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов, сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных дей-

ствий как наиболее значимых феноменов психического развития обучаю-

щихся вообще и младшего школьника в частности: познавательные, комму-

никативные и регулятивные УУД. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

При создании образовательной организацией программы формирования УУД 

учитывается характеристика, которая даётся им во ФГОС НОО. Познава-

тельные универсальные учебные действия представляют совокупность опе-

раций, 

участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

— методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности 

(наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

—логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, се-

риация); 

— работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том 

числе графических (таблицы, диаграммы, инфо- граммы, схемы), аудио- и 

видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и са-

моразвитию. Коммуникативные универсальные учебные действия являются 

основанием для формирования готовности младшего школьника к информа-

ционному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами 

многонационального поликультурного общества разного возраста, предста-

вителями разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) 

в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с са-

мим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесооб-

разно формировать в цифровой образовательной среде класса, школы . В со-

ответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя 

группами учебных операций, обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитиче-

скую текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъ-

ектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного 
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диалога), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное созда-

ние текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования), созда-

ние и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художе-

ственного, бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, 

динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, 

умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного информационно-

го взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных 

операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта 

учебной деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется 

на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются 

шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному спо-

собу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной 

учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются 

операции, определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в 

процессе коллективной/ совместной деятельности, к мирному самостоятель-

ному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной 

деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания 

учителем того, что способность к результативной совместной деятельности 

строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её успешность: 

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договари-

ваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в усло-

виях использования технологий неконтактного информационного взаимо-

действия; 2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объек-

тивно оценивать вклад свой и других в результат общего труда и др.). 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как ме-

ханизм конструирования современного процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, 

П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного 

психического развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения 
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на этом уровне образования психологические новообразования. Среди них 

для младшего школьника принципиально важны: осознанное овладение 

научными терминами и понятиями изучаемой науки; способность к исполь-

зованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения учебной 

задачи; определённый уровень сформированности универсальных учебных 

действий. Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных 

учебных предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада 

каждого из них в становление универсальных учебных действий и его реали-

зацию на каждом уроке. В этом случае механизмом конструирования образо-

вательного процесса будут следующие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета 

с точки зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные 

линии, которые в особой мере способствуют формированию разных мета-

предметных результатов. На уроке по каждому предмету предусматривается 

включение заданий, выполнение которых требует применения определённого 

познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального дей-

ствия. К примеру, метод измерения часто применяется к математическим 

объектам, типичен при изучении информатики, технологии, а смысловое 

чтение прерогатива уроков русского языка и литературы. Соответствующий 

вклад в формирование универсальных действий можно выделить в содержа-

нии каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формиро-

вания УУД 

определяются приоритеты учебных курсов для формирования качества уни-

версальности на данном предметном содержании. На втором этапе подклю-

чаются другие предметы, педагогический работник предлагает задания, тре-

бующие применения учебного действия или операций на разном предметном 

содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью универсального 

действия, т. е. использования его независимо от предметного содержания. У 

обучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного дей-

ствия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержа-

ние. Например, «наблюдать — значит...», «сравнение — это...», «контроли-

ровать — значит.» и т. п. Педагогический работник делает вывод о том, что 

универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство 

учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использова-

нием информационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая 

деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых 

объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного 

типа организации обучения, при котором главным методом обучения являет-

ся образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае 

единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать 

его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов уни-

версальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных ком-

муникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не яв-
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ляются востребованными, так как использование готового образца опирается 

только на восприятие и память. Поисковая и исследовательская деятельность 

развивают способность младшего школьника к диалогу, обсуждению про-

блем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и 

исследовательская деятельность может осуществляться с использованием 

информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) 

объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в усло-

виях использования технологий неконтактного информационного взаимо-

действия. Например, для формирования наблюдения как метода познания 

разных объектов действительности на уроках окружающего мира организу-

ются наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения можно 

организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных 

объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, 

которую невозможно представить ученику в условиях школы (объекты при-

роды, художественные визуализации, технологические процессы и пр.). Уро-

ки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на кото-

рых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том 

числе с представленным на экране виртуальным собеседником, дают воз-

можность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказа-

тельства, формулировать обобщения практически на любом предметном со-

держании. Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках 

по всем предметам, то универсальность учебного действия формируется 

успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих опе-

рациональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание ал-

горитма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа дей-

ствия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда 

все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся вы-

полнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последова-

тельность этапов формирования алгоритма: построение последовательности 

шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во внеш-

ней речи; постепенный переход на новый уровень — построение способа 

действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней 

речи. При этом изменяется и процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоя-

тельным аналитическим оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два 

вида контроля — результата и процесса деятельности; 3) развивается способ-

ность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть воз-

можные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматиза-

цию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей 

методической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педа-

гогической работы, такая технология обучения в рамках совместно-

распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает спо-

собность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в но-
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вых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник 

сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или иное 

учебное действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следу-

ющих операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, 

явлений); определение их сходства, тождества, похожести; определение ин-

дивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации 

обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности (воз-

можный только в условиях экранного представления объектов, явлений) — 

выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изу-

чаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, 

чтобы привести их к сходству или похожести с другими. Классификация как 

универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, кото-

рые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их 

дифференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) 

свойства; выделение общих главных (существенных) признаков всех имею-

щихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему главному 

(существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в условиях 

экранного представления моделей объектов) гораздо большее их количество, 

нежели в реальных условиях, для анализа свойств объектов, которые подле-

жат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экран-

ных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциа-

ции. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электрон-

ном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. Обобщение как 

универсальное учебное действие включает следующие операции: сравнение 

предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; 

анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвари-

антных) существенных признаков (свойств); игнорирование индивидуальных 

и/или особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формули-

ровка общего главного существенного признака всех анализируемых предме-

тов. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления 

моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реаль-

ных условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их 

общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося 

в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. Система-

тическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения оди-

наковых способов действий на различном предметном содержании, форми-

рует у обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, т. 

е. возможность обобщённой характеристики сущности универсального дей-

ствия. 

2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных 

действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения 

программы начального общего образования. Это не снимает обязанности 
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учителя контролировать динамику становления всех групп УУД для того, 

чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В 

этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в 

соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности 

балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельно-

сти. В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его 

достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально 

поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом резуль-

таты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в электронном 

формате, позволят интенсифицировать работу учителя. Можно использовать 

словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно получится», но 

отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена 

самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся 

универсальном действии. В рабочих программах содержание метапредмет-

ных достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», 

которое строится по классам. В каждом классе пяти учебных предметов 

начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, 

математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные 

умения», в котором дан возможный вариант содержания всех групп УУД по 

каждому году обучения. В первом и втором классах определён пропедевти-

ческий уровень овладения универсальными действиями, поскольку пока дети 

работают на предметных учебных действиях, и только к концу второго года 

обучения появляются признаки универсальности. Это положение не реализо-

вано в содержании предметов, построенных как модульные курсы (например, 

ОРКСЭ, искусство, физическая культура).Далее содержание универсальных 

учебных действий представлено в разделе «Планируемые результаты обуче-

ния» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень да-

ётся на конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД 

дана в соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные универсальные 

учебные действия включают перечень базовых логических действий; базо-

вых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные 

УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, 

связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, 

обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, по-

вествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуля-

ции, самоконтроля и самооценки. Представлен также отдельный раздел 

«Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и регулятив-

ные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. С учё-

том части, формируемой участниками образовательных отношений, образо-

вательная организация может расширить содержание универсальных учеб-

ных действий, но в рамках установленного нормами СанПиН объёма образо-

вательной нагрузки, в том числе в условиях работы за компьютером или с 

другими электронными средствами обучения. В тематическом планировании 

показываются возможные виды деятельности, методы, приёмы и формы ор-

ганизации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. Здесь 
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на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в 

формирование универсального действия, но всё это может корректироваться, 

уточняться и дополняться учителем с учётом особенностей контингента обу-

чающихся данной образовательной организации, а также наличия конкрет-

ной образовательной среды. Тематическое планирование можно найти на 

сайте https://edsoo.ru 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания для МБОУ ООШ № 11 разработана на основа-

нии решения федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22), с учётом Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распо-

ряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Прези-

дента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государ-

ственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основно-

го общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413), принята решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22). 

Рабочая программа является методическим документом, определяющим ком-

плекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в 

школе, разрабатывается с учётом государственной политики в области образо-

вания и воспитания. 

Рабочая программа основывается на единстве и преемственности образова-

тельного процесса на уровнях начального общего и основного общего образо-

вания. 

Рабочая программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личност-

ных результатов образования, определённых ФГОС; разрабатывается и утвер-

ждается с участием коллегиальных органов управления школой (в том числе 

советов обучающихся), советов родителей; реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспи-

тания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традицион-

ным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятель-
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ности на её основе в процессе реализации основных направлений воспита-

тельной деятельности, в том числе в части: гражданского, патриотического, 

духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, экологи-

ческого, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организацион-

ный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

2.3.2. Целевой раздел  

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педа-

гогические и другие работники образовательной организации, обучающиеся, 

их родители (законные представители), представители иных организаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными акта-

ми школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-

щихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед все-

ми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, националь-

ных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Рос-

сийской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содер-

жание воспитания школьников. С учетом мировоззренческого, этнического, 

религиозного многообразия российского общества ценностно-целевые основы 

воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценности культу-

ры народов России, традиционных религий народов России в качестве вариа-

тивного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной 

основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями 

и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приорите-

тами государственной политики в сфере воспитания, установленными в госу-

дарственной Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере вос-

питания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными зна-

ниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях совре-

менного общества, готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 

Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются аксиоло-

гический, антропологический, культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы: 

- аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспита-

ния как социальной деятельности, направленной на передачу общественных 

ценностей от старшего поколения к младшему. Содержание воспитания при 

аксиологическом подходе определяют общественные ценности. Обучающиеся 

присваивают ценности в событийных общностях, приобретают социокультур-
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ный опыт, у них формируется моральная рефлексия, нравственное самосозна-

ние и нравственная культура. Аксиологический подход имеет принципиальное 

значение как для определения ценностной системы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, так и для формирования уклада образо-

вательной организации. Система ценностей образовательной деятельности 

определяет содержание основных направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и вос-

питание человека во всей полноте его природных, социальных и духовных 

характеристик. Воспитание человека осуществляется в системе реальных жиз-

ненных связей и отношений с другими людьми в со-бытийной общности, яв-

ляющейся смысловым центром практики воспитания. В общностях происхо-

дит зарождение нравственного сознания, навыков управления собственными 

чувствами, обретение опыта нравственного поведения, что в совокупности с 

личностными особенностями составляет основу субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценно-

стей культуры посредством интериоризации — личностного усвоения внеш-

ней социальной деятельности, присвоения жизненного опыта, становления 

психических функций и развития в целом. Социальная ситуация развития по-

лагается в качестве главного источника развития ребенка; его общения со 

взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов деятельности. Она 

становится условием его ближайшего развития и задаёт перспективу, в кото-

рой формируется образ будущего России, складывается понимание миссии и 

роли нашей страны в мировом культурном наследии и его цивилизационном 

развитии.  

– системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию 

воспитательного потенциала содержания образования, формирование и разви-

тие у обучающихся мотивации к учебной деятельности, развитие субъектив-

ной личностной позиции на основе опыта нравственной рефлексии и нрав-

ственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов воспи-

тания: 

- гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся 

имеет право на признание его как человеческой личности, уважение его до-

стоинства, гуманное отношение, защиту его человеческих прав, свободное 

развитие личности; 

- ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания 

едины и разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что 

предполагает содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение участников воспитательного (образовательного) процесса; 

- культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях 

народов России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и 

социокультурные особенности региона, местности проживания обучающихся 

и нахождения образовательной организации, традиционный уклад, образ жиз-

ни, национальные, религиозные и иные культурные особенности местного 

населения; 
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- следования нравственному примеру: педагог должны в своей деятельности, 

общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть 

ориентиром нравственного поведения; 

- безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в 

условиях безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспита-

тельной деятельности от внутренних и внешних угроз; 

- совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к 

культурным ценностям происходит в условиях совместной деятельности, ос-

нованной на взаимном доверии, партнёрстве и ответственности; 

- инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким обра-

зом, что все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интел-

лектуальных, культурных, языковых и иных особенностей, включаются в об-

щую систему воспитательной деятельности; 

- возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентиро-

ванного на решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его возраст-

ных и индивидуальных особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, реа-

лизуются при проектировании воспитания в образовательных организациях, 

учитываются при формировании и поддержании их уклада. 

2.3.3. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, прини-

мающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и культурных тради-

циях многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с 

этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания обучающихся в школе: создание условий 

для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в рос-

сийском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-

щества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколе-

нию, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде.  

Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний, норм, ду-

ховно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личност-

ных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, приня-

тие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений в 

жизни, практической деятельности.  
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2.3.4. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в 

форме целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования.  

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального об-

щего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – Рос-

сии, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявля-

ющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан 

России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоя-

щему и будущему своей малой родины, родного края, 

своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих граж-

данских правах и обязанностях, ответственности в обще-

стве. 

Понимающий значение гражданских символов (государ-

ственная символика России, своего региона), праздников, 

мест почитания героев и защитников Отечества, прояв-

ляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, при-

знающий индивидуальность и достоинство каждого чело-

века. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с пози-

ции их соответствия нравственным нормам, давать нрав-

ственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готов-

ность оказывать помощь, выражающий неприятие любых 

форм поведения, причиняющего физический и мораль-

ный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершен-

ствования, роли в этом личных усилий человека, прояв-

ляющий готовность к самоограничению своих потребно-

стей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей се-

мьи, российские традиционные семейные ценности (с 



236 

учетом этнической, религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о един-

стве и многообразии языкового и культурного простран-

ства России, о языке как основе национального самосо-

знания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность ли-

тературы, родного языка, русского языка, проявляющий 

интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

творчеству своего народа, отечественной и мировой ху-

дожественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасно-

го для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия физ-

культурой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душев-

ному состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и обществен-

ной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, 

обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлеж-

ность, соответствующие ей психофизические и поведен-

ческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное 

отношение к результатам своего труда и других людей, 

прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, 

зависимость жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том 

числе собственного поведения, на состояние природы, 

окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 
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неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 

живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные 

навыки охраны природы, окружающей среды и действо-

вать в окружающей среде в соответствии с экологически-

ми нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о при-

родных и социальных объектах как компонентах единого 

мира, многообразии объектов и явлений природы, о связи 

мира живой и неживой природы, о науке, научном зна-

нии, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному 

знанию в разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками исследователь-

ской деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального обще-

го образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую граждан-

скую идентичность в поликультурном, многонациональ-

ном и многоконфессиональном российском обществе, в 

современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к госу-

дарственным символам России, праздникам, традициям 

народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность 

прошлому, настоящему и будущему народа м России, 

тысячелетней истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав 

и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания 

и взаимопомощи в разнообразной социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной (добровольче-

ские акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том 

числе самоуправлении), местного сообщества, родного 

края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обще-

стве. 
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Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любя-

щий свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к исто-

рическому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, тра-

дициям народов, проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа Рос-

сии в целом, свою общероссийскую культурную иден-

тичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, исто-

рии, культуры своего народа, своего края, других народов 

России.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые до-

стижения своих земляков, жителей своего края, народа 

России, героев и защитников Отечества в прошлом и со-

временности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Роди-

ны – России в науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной 

культуры своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных, социо-

культурных ценностей и норм с учетом осознания по-

следствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и 

моральные нормы народов России, российского общества 

в ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных по-

ступков, поведения, противоречащих традиционным в 

России духовно-нравственным ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного простран-

ства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнацио-

нального согласия людей, граждан, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероиспо-

веданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным 

традициям и ценностям народов России, религиозным 

чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским тради-

ционным семейным ценностям, институту брака как сою-

зу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 
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Проявляющий нравственные и эстетические чувства к 

родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества, 

устойчивый интерес к чтению.  

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искус-

ства, понимание его эмоционального воздействия, влия-

ния на душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество свое-

го и других народов, понимающий его значение в культу-

ре. 

Сознающий значение художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в современном 

обществе, значение нравственных норм, ценностей, тра-

диций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и ми-

рового художественного наследия, роли народных тради-

ций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах ис-

кусства, художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности 

человека в обществе, значение личных усилий человека в 

сохранении здоровья своего и других людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здо-

ровое питание, соблюдение гигиенических правил, сба-

лансированный режим занятий и отдыха, регулярная фи-

зическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, игровая и иные фор-

мы зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной, интер-

нет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, ме-

няющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и 

других людей, стремящийся управлять собственным эмо-

циональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии фи-

зического состояния своего и других людей, готовый ока-

зывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности 

своей и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практиче-
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ских трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местно-

сти) технологической и социальной направленности, спо-

собный инициировать, планировать и выполнять такого 

рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению про-

фессий и труда различного рода на основе изучаемых 

предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навы-

ков трудовой деятельности на протяжении жизни для 

успешной профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного техно-

логического развития, выражающий готовность к такой 

адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и по-

строения индивидуальной траектории образования и жиз-

ненных планов получения профессии, трудовой деятель-

ности с учетом личных и общественных интересов и по-

требностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны 

окружающей среды, планирования своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей сре-

ды. 

Понимающий глобальный характер экологических про-

блем, путей их решения, значение экологической культу-

ры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и по-

требителя в условиях взаимосвязи природной, технологи-

ческой и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической дея-

тельности экологической, природоохранной направлен-

ности. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных пред-

метных областях с учетом индивидуальных способностей, 

достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных 

средств познания, накопления знаний о мире (языковая, 

читательская культура, деятельность в информационной, 
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цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фак-

тов, осмысления опыта в естественнонаучной и гумани-

тарной областях познания, навыки исследовательской 

деятельности. 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.3.5. Уклад общеобразовательной организации 

МБОУ ООШ № 11 находится на территории, относительно удаленной от 

культурного, экономического центра. В школе обучаются дети из 4 хуторов: 

Сербина, Маевского, Троицкого, Колесников, а также двух садовых товари-

ществ: «Междуречье» и «Приазовец».  

Социальный состав населения территории неоднороден, в основном, это ра-

ботники мелких предприятий и сельского хозяйства – 50,2%. Из общего числа 

родителей 15% являются служащими, 34% родителей официально не трудо-

устроены. Образовательный уровень родителей невысок, о чём свидетельству-

ет социальный паспорт школы. В хуторе Маевском учреждений культуры нет, 

сельский клуб в хуторе Сербине является центром организации досуга моло-

дежи, детей и подростков, но удаленность не позволяет в нём заниматься всем 

детям. Все значимые мероприятия поселенческого уровня проходят в сель-

ском клубе Сербина и в МБОУ ООШ № 11. В этих условиях перед школой в 

течение ряда лет стоит задача - быть культурным, образовательным центром 

не только для учащихся, но и для их родителей, молодежи – всех тех, с кем 

контактируют дети, под чьим влиянием они находятся.  

В связи с тем, что хутора поселения, из которых территориально дети закреп-

лены за нашим образовательным учреждением, являются хуторами казачьими, 

а сама школа - центром образования и культуры для населения данной терри-

тории, общественность и родители видят перспективы развития школы как ка-

зачьего образовательного учреждения. Региональный статус казачьего образо-

вательного учреждения школе присвоен в 2011 году. 

МБОУ ООШ №11 с 14.08.2009 года функционирует как основная школа. Дан-

ных об открытии школы в архивах не сохранилось, однако известно, что как 

начальная она существовала и в довоенное время, позже - как неполная, с 1975 

по 2009 год была средней. После перехода на НСОТ школа реорганизована в 

основную. 

МБОУ ООШ№11 осуществляет образовательную деятельность, реализуя 

учебные программы начального общего, основного общего образования, об-

щеразвивающие программы дополнительного образования. В школе 10 клас-

сов. Все классы общеобразовательные. В 2020-2021 учебном году в МБОУ 

ООШ№11 обучается 253 учащихся. В течение ряда лет происходило снижение 

контингента обучающихся. Лишь с 2017 года стал увеличиваться набор перво-

классников. Школа работает в одну смену в режиме шестидневной рабочей 

недели. 
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Среди выпускников школы главы городов и муниципальных районов края, 

руководители фермерских хозяйств, врачи, учителя, работающие, в том числе, 

и в родной школе, военные.  

В 2004 году школа становилась победителем краевого конкурса вос-

питательных систем. В 2016 году МБОУ ООШ №11 стала победителем муни-

ципального конкурса «Лучшая школа по воспитательной работе». 

На протяжении ряда лет школа тесно сотрудничаем со Славянским районным 

и Сербинским хуторским казачьими обществами, с Благочинием, УДО. 

Школьное самоуправление является активным участником общественного 

движения «Союз казачьей молодежи Кубани». Через совет атаманов иниции-

ровано проведение социально значимых мероприятий: акции «Помоги себе и 

своим друзьям», акции «Бессмертный полк», конкурса украшений классов к 

новому году, акции «Пятёрка для мамы», конкурса команд КВН, конкурса 

агитбригад «За здоровый образ жизни» и других. 

Традиционными стали мероприятия и социально значимые акции: 

• Казачьи игры 

• Посвящение в казачата 

• Посвящение в атаманы 

• Фестивали «Мир моих увлечений» 

• Казачьи фестивали 

• Турниры по военно-прикладным видам спорта 

• Акции социальной направленности под эгидой самоуправления, в рамках 

деятельности в составе движения «Союз казачьей молодёжи» («Письмо солда-

ту», «Послание потомкам» и др.) 

• День открытых дверей в казачьей школе 

• Праздник русской народной игры и игрушки 

• Экскурсии, походы 

• Месячники оборонно-массовой и военно-патриотической работы. 

2.3.6. Воспитывающая среда школы 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитатель-

ных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллек-

тивная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
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- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Основные воспитывающие общности в школе:  

- детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необ-

ходимое условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, 

осваивает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, 

достигать поставленной цели, строить отношения. Основная цель – создавать 

в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать стремление 

и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 

поведению, общими усилиями достигать цели. В школе обеспечивается воз-

можность взаимодействия обучающихся разных возрастов, при возможности 

обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся с детьми в до-

школьных образовательных организациях. Детские общности также реализу-

ют воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки обуча-

ющихся с особыми образовательными потребностями и с ОВЗ; 

- детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, 

способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются си-

стемой связей и отношений участников, обладают спецификой в зависимости 

от решаемых воспитательных задач. Основная цель — содействие, сотворче-

ство и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие об-

щих ценностей и смыслов у всех участников; 

- профессионально-родительские. Общность работников школы и всех 

взрослых членов семей обучающихся. Основная задача общности — объеди-

нение усилий по воспитанию в семье и школе, решение противоречий и про-

блем, разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и полно-

ценного личностного развития, воспитания; 

- профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые зало-

жены в основу Программы. Требования к профессиональному сообществу 

школы: 

- соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

- уважение и учёт норм и правил уклада школы, их поддержка в профессио-

нальной педагогической деятельности, в общении; 

- уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 

коллегам; 

- соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, до-

стоинству педагога, учителя в отечественной педагогической культуре, тради-

ции; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение 

с ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при со-

блюдении законных интересов и прав всех обучающихся, их родителей (за-

конных представителей) и педагогов; 



244 

- инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), коллегами; 

- внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с учетом 

индивидуальных особенностей каждого; 

- быть примером для обучающихся при формировании у них ценностных ори-

ентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

- побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодей-

ствию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, ответствен-

ность.  

2.3.7. Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

школы в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

- гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентич-

ности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелет-

ней Российской государственности, изучение и уважение прав, свобод и обя-

занностей гражданина Российской Федерации; 

- патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России, формирование общерос-

сийской культурной идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов Рос-

сии, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспита-

ние честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллек-

тивизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти пред-

ков, их вере и культурным традициям; 

- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образ-

цам отечественного и мирового искусства; 

- физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом воз-

можностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа 

жизни, эмоционального благополучия, личной и общественной безопасности, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычай-

ных ситуациях; 

- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результа-

там труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нрав-

ственно достойном труде в российском обществе, на достижение выдающихся 

результатов в труде, профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответ-

ственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты 

окружающей среды; 
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- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и 

других люде, природы и общества, к получению знаний, качественного обра-

зования с учётом личностных интересов и потребностей. 

2.3.8. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них пред-

ставлено в соответствующем модуле. 

«Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родите-

лями учащихся или их законными представителями, социальными партнёра-

ми. 

В деятельности, связанной с классным руководством, содержательно выделя-

ются инвариантная и вариативная части. Обязательное разделение деятельно-

сти классного руководителя на инвариантную и вариативную части в плане 

воспитательной работы и журнале воспитательной работы не требуется в свя-

зи с реализацией комплексного подхода к организации воспитательного про-

цесса. 

Инвариантная часть соответствует ядру содержания деятельности по классно-

му руководству и охватывает минимально необходимый состав действий по 

решению базовых - традиционных и актуальных - задач воспитания и социа-

лизации обучающихся, независимо от контекстных условий функционирова-

ния общеобразовательной организации. 

Инвариантная часть содержит следующие направления деятельности: 

1. Личностно ориентированная деятельность по воспитанию и социализации 

обучающихся в классе, включая: 

- содействие повышению дисциплинированности и академической успешно-

сти каждого обучающегося, в том числе путем осуществления контроля посе-

щаемости и успеваемости; 

- обеспечение включенности всех обучающихся в воспитательные мероприя-

тия по приоритетным направлениям деятельности по воспитанию и социали-

зации; 

- содействие успешной социализации обучающихся путем организации меро-

приятий и видов деятельности, обеспечивающих формирование у них опыта 

социально и личностно значимой деятельности, в том числе с использованием 

возможностей волонтерского движения, детских общественных движений, 

творческих и научных сообществ; 

- осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося класса на 

основе изучения его психофизиологических особенностей, социально-

бытовых условий жизни и семейного воспитания, социокультурной ситуации 

развития ребенка в семье; 

- выявление и поддержку обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации, оказание помощи в выработке моделей поведения в различных 
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трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и кон-

фликтных; 

- выявление и педагогическую поддержку обучающихся, нуждающихся в пси-

хологической помощи; 

- профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, 

употребления вредных для здоровья веществ; 

- формирование навыков информационной безопасности; 

- содействие формированию у детей с устойчиво низкими образовательными 

результатами мотивации к обучению, развитию у них познавательных интере-

сов; 

- поддержку талантливых обучающихся, в том числе содействие развитию их 

способностей; 

- обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов обучающихся, в 

том числе гарантий доступности ресурсов системы образования. 

2. Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся, осуществляе-

мая с классом как социальной группой, включая: 

- изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы; 

- регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе, форми-

рование благоприятного психологического климата, толерантности и навыков 

общения в полиэтнической, поликультурной среде; 

- формирование ценностно-ориентационного единства в классе по отношению 

к национальным, общечеловеческим, семейным ценностям, здоровому образу 

жизни, активной гражданской позиции, патриотизму, чувству ответственности 

за будущее страны; признанию ценности достижений и самореализации в 

учебной, спортивной, исследовательской, творческой и иной деятельности; 

- организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного взаимодей-

ствия обучающихся, в том числе их включенности в волонтерскую деятель-

ность и в реализацию социальных и образовательных проектов; 

- выявление и своевременную коррекцию деструктивных отношений, создаю-

щих угрозы физическому и психическому здоровью обучающихся; 

- профилактику девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том 

числе всех форм проявления жестокости, насилия, травли в детском коллекти-

ве. 

3. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с родите-

лями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

включая: 

- привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в инте-

ресах обучающихся в целях формирования единых подходов к воспитанию и 

создания наиболее благоприятных условий для развития личности каждого 

ребенка; 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) об осо-

бенностях осуществления образовательного процесса в течение учебного года, 

основных содержательных и организационных изменениях, о внеурочных ме-

роприятиях и событиях жизни класса; 
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- координацию взаимосвязей между родителями (законными представителя-

ми) несовершеннолетних обучающихся и другими участниками образователь-

ных отношений; 

- содействие повышению педагогической компетентности родителей (закон-

ных представителей) путем организации целевых мероприятий, оказания кон-

сультативной помощи по вопросам обучения и воспитания, личностного раз-

вития детей. 

4. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с педаго-

гическим коллективом, включая: 

- взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью разработки 

единых педагогических требований, целей, задач и подходов к обучению и 

воспитанию с учетом особенностей условий деятельности общеобразователь-

ной организации; 

- взаимодействие с администрацией общеобразовательной организации и учи-

телями учебных предметов по вопросам контроля и повышения результатив-

ности учебной деятельности обучающихся и класса в целом; 

- взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и педагога-

ми дополнительного образования по вопросам изучения личностных особен-

ностей обучающихся, их адаптации и интеграции в коллективе класса, постро-

ения и коррекции индивидуальных траекторий личностного развития; 

- взаимодействие с учителями учебных предметов и педагогами дополнитель-

ного образования по вопросам включения обучающихся в различные формы 

деятельности: интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, об-

щественно полезную, художественно-эстетическую, физкультурно-

спортивную, игровую и др.; 

- взаимодействие с педагогом-организатором, педагогом-библиотекарем, педа-

гогами дополнительного образования и старшими вожатыми по вопросам во-

влечения обучающихся класса в систему внеурочной деятельности, организа-

ции внешкольной работы, досуговых и каникулярных мероприятий; 

- взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией общеоб-

разовательной организации по вопросам профилактики девиантного и асоци-

ального поведения обучающихся; 

- взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками общеоб-

разовательной организации (социальным педагогом, педагогом-психологом, 

тьютором и др.) с целью организации комплексной поддержки обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

5. Участие в осуществлении воспитательной деятельности во взаимодействии 

с социальными партнерами, включая: 

- участие в организации работы, способствующей профессиональному само-

определению обучающихся; 

- участие в организации мероприятий по различным направлениям воспитания 

и социализации обучающихся в рамках социально-педагогического партнер-

ства с привлечением организаций культуры, спорта, дополнительного образо-

вания детей, научных и образовательных организаций; 
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- участие в организации комплексной поддержки детей из групп риска, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации, с привлечением работников соци-

альных служб, правоохранительных органов, организаций сферы здравоохра-

нения, дополнительного образования детей, культуры, спорта, профессио-

нального образования, бизнеса. 

6. Ведение и составление педагогическими работниками, осуществляющими 

классное руководство, следующей документации: 

1) классный журнал (в бумажной форме) в части актуализации списков, за-

полнения страниц дополнительных занятий, посещаемости и сводной ведомо-

сти успеваемости; 

2) личные дела обучающихся;  

3) план воспитательной работы с классом по утвержденной форме (приложе-

ние №1); 

4) журнал воспитательной работы согласно инструкции (приложение№2); 

5) журнал инструктажей по технике безопасности по форме (приложение №3); 

6) акты обследования материально-бытовых условий семей в соответствии с 

нормативными документами; 

7) характеристики учащихся, информация о семьях обучающихся, отчёты о 

работе с учетными категориями несовершеннолетних и их семей (по запросу) 

 

Вариативная часть деятельности классного руководителя МБОУ ООШ №11 

обусловлена статусом регионального казачьего учреждения и отражает реше-

ние задач, связанных с трансляцией и поддержкой развития национальной 

казачьей культуры, истории, сохранением казачьих традиций и патриотиче-

ским воспитанием школьников. 

Особенностями контингента обучающихся МБОУ ООШ №11 являются боль-

шое количество детей с устойчиво низкими результатами обучения, постоянно 

увеличивающееся количество детей с ОВЗ, низкий образовательный уровень 

родителей обучающихся, относительная удаленность школы от культурных и 

научных центров. В связи с этими особенностями одним из направлений вари-

ативной части деятельности классного руководителя МБОУ ООШ №11 явля-

ется работа со слабоуспевающими учащимися, решение дополнительных за-

дач по развитию учебной мотивации у обучающихся, координации работы 

учителей-предметников, вовлечению семьи в образовательную деятельность 

обучающихся. 

«Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осу-

ществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, ко-

торая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести со-

циально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного раз-

вития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 
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- формирование в кружках, секциях, клубах и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмо-

циями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определен-

ные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидер-

ской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-

ально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Внеурочная деятельность в МБОУ ООШ №11, определённая образовательны-

ми программами ООО и НОО, организуется по основным направлениям раз-

вития личности: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социаль-

ное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью обра-

зовательного процесса и предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

В соответствии с задачами реализации казачьего образования в образователь-

ном учреждении с региональным статусом «казачье» в план внеурочной дея-

тельности МБОУ ООШ №11 внесены курсы регионального компонента со-

держания образования.  

Внеурочная деятельность в МБОУ ООШ №11 организуется по типу оптими-

зационной модели, так как осуществляется учителями начальных классов, 

классными руководителями, учителями-предметниками. Данная модель пред-

полагает проведение еженедельных внеурочных занятий и возможность орга-

низовывать занятия крупными блоками в формате интенсивов, в том числе и 

на каникулах. 

Расширение сети дополнительных занятий становится возможным и через ре-

ализацию самой образовательной организацией дополнительных общеразви-

вающих программ, и привлечение социальных партнёров школы, в том числе 

учреждений дополнительного образования. 

 «Школьный урок» 

Если на уроке и в школьной жизни царят разные ценности и правила, то это не 

урок, а его слабое подобие. Воспитывать в школе должна сама школьная ат-

мосфера во всем её постоянстве и обыденности. Воспитание и обучение – ве-

щи неразрывные, формирующие суть образования. Именно поэтому воспиты-

вающая роль урока не может быть переоценена. Именно поэтому учитель-

предметник – это полноправный участник воспитательного процесса. Среди 

целевых установок образовательного процесса в школе следующие: 

1) За урок отвечает учитель. В его компетенции обязанности и по обу-

чению, и по посещаемости, и по дисциплине на уроке; 

2) Учитель-предметник осуществляет взаимодействие с родителями 

обучающихся не только через классного руководителя, но и самосто-

ятельно; 
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3) Успеваемость школьников по преподаваемому предмету и их заинте-

ресованность предметом – это оценка профессионализма и компетен-

ции педагога.  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока пред-

полагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, ак-

тивизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведе-

ния, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьника-

ми), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально зна-

чимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащи-

мися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предме-

та через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведе-

ния, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответ-

ствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллекту-

альных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидак-

тического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театраль-

ных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобре-

сти опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с дру-

гими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотива-

цию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы 

во время урока;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значи-

мый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских про-

ектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления соб-

ственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформлен-

ным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспиты-

вать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолю-
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бие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широ-

кие возможности для самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся 

младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организо-

вать свою деятельность, детское самоуправление в силу особенностей возрас-

та, в МБОУ ООШ № 11 курируется педагогом-организатором. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета учащихся – совета атаманов, создавае-

мого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их пра-

ва и законные интересы, а также инициирующего и организующего проведе-

ние личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

- через включение представителей ученического коллектива в создаваемые 

временно и постоянно действующие комиссии и советы: службу медиации, 

совет профилактики, совет по питанию.  

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (атаманов), представляющих интересы класса в общешколь-

ных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за раз-

личные направления работы класса (ШСК, совет дела); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, от-

правляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществ-

ляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспе-

чивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На общешкольном и групповом уровне:  

- Общешкольное и классные родительские собрания, совет родителей (роди-

тельский комитет) и совет школы, участвующие в управлении образователь-

ной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
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- родительские лектории, на которых обсуждаются вопросы возрастных осо-

бенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашени-

ем специалистов; 

- дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

- общешкольные родительские лектории, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- родительские форумы в социальных сетях и менеджерах, на которых обсуж-

даются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуаль-

ные консультации психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне: 

-работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае воз-

никновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкрет-

ного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профори-

ентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диа-

гностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педа-

гога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей буду-

щей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педа-

гог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессио-

нальную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через:  

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессио-

нального будущего; 

- курс внеурочной деятельности «Мир профессий»; 

- профориентационные курсы в 9 классе; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кей-

сов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 
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- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представ-

ления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляю-

щих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематиче-

ских профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней от-

крытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, про-

хождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям обра-

зования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, уча-

стие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

- анкетирование, тестирование по определению предпочтений сферы деятель-

ности, в том числе с привлечением центра занятости населения; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных осо-

бенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими про-

фессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по вы-

бору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования.  

 «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно плани-

руются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и деть-

ми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответствен-

ную позицию к происходящему в школе.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы. 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты, акции – ежегодные совместно разрабатываемые и реа-

лизуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего школу социума: «Защити себя и своих дру-

зей», «Подарок (письмо) солдату», «Ты не один» (ко Дню инвалида), Экологи-

ческий марафон, «Школьный музей», Вахта памяти, казачьи поминовения, 

акция «Журавлик»;  

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, ко-

торые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих: Масленица, День откры-

тых дверей, Вечер встречи выпускников, участие в мероприятиях поселенче-

ского уровня по совместному плану;  
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- экскурсии, экспедиции, походы: туристические слеты, экологические экспе-

диции, многодневные походы в рамках летней оздоровительной кампании, 

экскурсии по району и краю в течение учебного года, виртуальные экскурсии; 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям: по отдельным планам. 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализо-

ванные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы: День матери, Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы, День учителя, конкурс агитбригад «Мы выбираем жизнь», фестиваль 

«Мир моих увлечений», новогодние конкурсы декоративно-прикладного 

творчества, конкурс «Молодые дарования», конкурс клумб и территорий, за-

крепленных за классами.  

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

Посвящение в казачата, Посвящение в атаманы; 

- капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школь-

ников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и нефор-

мального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и ро-

дительского сообществ школы: «КВН: играют все!». 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за актив-

ное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: День открытых дверей в 

казачьей школе, общешкольные линейки. 

На уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- организация на уровне класса классных часов в соответствии с программой 

«Здоровье», социально-профилактической работы (по ежегодному плану);  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных клю-

чевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в од-

ной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответ-

ственных 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; 
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- 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 фраг-

мент общей работы.  

«Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеоб-

разовательной организации предусматривает: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в обще-

образовательной организации эффективной профилактической среды обеспе-

чения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов по-

вышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровожде-

ние групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведе-

ние, зависимости и др.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специ-

алистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников 

социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организа-

цию межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, про-

граммы профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педаго-

гами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалко-

гольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные 

объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасно-

сти в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движе-

ния, противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстре-

мистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социаль-

но одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, само-

контроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

-профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятель-

ности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельно-

сти (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворитель-

ной, художественной и др.); 
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- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации марги-

нальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направ-

ленности, с агрессивным поведением и др.);  

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специ-

альной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспева-

ющие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, 

обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 Важным аспектом воспитательной работы является профилактическая работа, 

которая обуславливает предотвращение негативных последствий и девиантно-

го поведения, своевременное предупреждение нарушений и несчастных слу-

чаев. 

 Направления профилактической работы, следующие: профилактика правона-

рушений, терроризма, экстремизма, табакокурения, употребления психоак-

тивных и психотропных веществ; суицида, профилактика детского дорожного 

травматизма, пожаров, заболеваний, негативных последствий информацион-

ной среды, вовлечения в различные субкультуры. 

На школьном уровне: 

 Функционирование Совета по профилактике правонарушений, службы 

школьной медиации обеспечивает контроль и нормативное-правовое и доку-

ментальное регулирование. 

 Привлечение к организации и проведении мероприятий членов родительской 

общественности, работников медицинских учреждений, центров, библиотек, 

инспекторов ГИБДД, ПДН, специалистов органов опеки и попечительства, 

социальной защиты, членов общественных объединений, волонтеров, студен-

тов юридической, социально-психологической специализации. 

 Профилактические мероприятия проводятся в виде лекции, беседы, встречи, 

тренинги, вебинары, игры, решение кейсов, родительские собрания, классные 

часы, конкурсы, акции, недели безопасности, экскурсии, квесты и многое дру-

гое. 

На уровне классов:  

− «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования 

толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

− Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры обще-

ния (коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мне-

ние, отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

− реализация интегрированной программы «Мой выбор», направленной на 

позитивное отношение к ЗОЖ; 

− реализация программ дополнительного образования направленных на фор-

мирование ценностного отношения к своему здоровью «Уроки здоровья с 4 

класса), расширение представления учащихся о здоровом образе жизни фор-

мировать потребность в соблюдении правил здорового образа жизни, о здоро-

вом питании, необходимости употребления в пищу, продуктов, богатых вита-

минами, о рациональном питании. 
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На индивидуальном уровне:  

− консультации, тренинги, беседы, диагностику. 

− выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие 

личности и способствующие совершению им правонарушений. 

− помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооцен-

ки, развитие познавательной и нравственно-эстетической и патриотической 

культуры, в формировании навыков самопознания, развитии коммуникатив-

ных и поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др. 

− социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления про-

блем. 

− психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуа-

ций характера, уровня познавательного развития, выявление интересов ребен-

ка, уровня тревожности, особенности детско-родительских отношений и др. 

− организация психокоррекционной работы. 

− формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспи-

тания ребенка. 

 «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детские общественные объединения: обществен-

ное движение «Союз казачьей молодежи», объединение «Юный инспектор 

движения», объединений «Юный пожарный», объединение «Волонтеры» – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности инте-

ресов для реализации общих целей, указанных в уставе или положении обще-

ственного объединения. 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:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объ-

единении демократических процедур (выборы руководящих органов объеди-

нения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация 

состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность полу-

чить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной 

на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе та-

кие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная по-

мощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учре-

ждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и раз-

влекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в бла-

гоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в 

работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за 

деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

- встречи – формальные и неформальные встречи членов детского обществен-

ного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, пла-
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нирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования зна-

менательных для членов объединения событий; 

- сборы детского объединения, проводимые в учебное и каникулярное время, 

возможно, на базе загородного стационарного или палаточного лагеря; 

- мероприятия, реализующие идею популяризации деятельности детского об-

щественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся 

в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

-участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, кото-

рые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

школьников.  

«Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспита-

тельный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков под руководством педаго-

га-организатора, целью которого является освещение (через школьную газету, 

листовки, стенды) наиболее интересных моментов жизни школы, популяриза-

ция общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления и т.д.;  

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и пе-

дагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующие группы в 

социальных сетях и мессенджерах с целью освещения деятельности образова-

тельной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителя-

ми и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопро-

сы;  

- участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школь-

ных медиа. 

«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 психологиче-

ского 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:  

- оформление интерьера школьных помещений (коридоров, рекреаций, залов и 

т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 
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средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художе-

ственного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, обо-

рудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступ-

ных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздо-

ровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное простран-

ство школы на зоны активного и пассивного отдыха;  

- создание и поддержание в рабочем состоянии в рекреациях школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги 

могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для 

чтения любые другие; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководи-

телями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся про-

явить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для дли-

тельного общения классного руководителя со своими детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творче-

ских вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, элементы школьной 

формыи т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торже-

ственные моменты жизни образовательной организации – во время праздни-

ков, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных проис-

ходящих в жизни школы знаковых событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских го-

рок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных 

для детских проектов мест);  

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспита-

ния ценностях школы, ее традициях, правилах. 

«Взаимодействие с социальными партнёрами» 

Работа с социальными партнёрами осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

социальных партнёров и школы в данном вопросе.  

Социальными партнёрами школы являются: Славянское районное казачье об-

щество, Сербинское хуторское казачье общество, учреждения дополнительно-
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го образования детей, учреждения культуры, спорта, детские и молодежные 

общественные объединения, движения, цели и задачи которых не противоре-

чат целям и задачам воспитания, провозглашаемым данной программой. 

Взаимодействие с социальными партнёрами осуществляется на основании 

договоров, соглашений, иных документов, регламентирующих виды и спосо-

бы взаимодействия. 

Работа с социальными партнёрами осуществляется в рамках следующих видов 

и форм деятельности:  

- организация и проведение совместных дел в соответствии с целями и зада-

чами воспитания; 

- подготовка воспитанников к участию в конкурсах, соревнованиях различно-

го уровня; 

- расширение сети дополнительного образования и внеурочной занятости 

школьников с привлечением базы социальных партнёров; 

- совершенствование материального обеспечения воспитательного процесса в 

пределах определённой компетенции. 

III. Организационный раздел 

2.3.9. Кадровое обеспечение  

Для успешного обучения и воспитания создана достаточная материальная ба-

за: 

- 14 учебных кабинетов, мастерские, кабинет трудового обучения, 2 лаборант-

ских, лицензированный медицинский кабинет с процедурной, спортивный зал, 

многофункциональная спортивная площадка, столовая на 80 посадочных мест, 

1 кабинет информатики, библиотека с читальным залом, актовый зал; 

- все учебные кабинеты оснащены мультимедийной техникой: компьютерами, 

проекторами, кабинеты начальной школы интерактивными досками. 

МБОУ ООШ № 11 осуществляет сотрудничество с МАУ ЦДО «Изумруд», 

МАУ СШОР «Лидер». 

2.3.10. Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно — правовое обеспечение деятельности школы. 

Цель: приведение нормативно - правовой базы школы в соответствие  

с законодательством для обеспечения непрерывной работы ОУ по реализации 

возложенных на него функций. 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

Приведение рабочих программ по 

курсам казачьей направленности в 

соответствие с требованиями 

по мере внесения 

изменений 

Директор, зам-

директора по 

УВР, ВР 

Подготовка документов в УМИЗО о 

предоставлении в безвозмездное 

пользование помещений для прове-

дения занятий УДО 

По составлению 

договоров 

Директор 

Формирование системы социального Поэтапно в течение директор 
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партнерства и заключение договоров 

педагогического и социального взаи-

модействия с ДЮЦ «Кадетское брат-

ство», ДШИ, ДЮСШ, конно-

спортивной школы, общественными 

организациями и государственными 

структурами 

всего 

периода 

Разработка локальных актов к Уставу 

в соответствии с федеральным и ре-

гиональным законодательством 

по мере внесения 

изменений 

Директор, зам-

директора по 

УВР, ВР 

2.3.11. Требования к условиям работы с детьми с особыми образова-

тельными потребностями 

Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий обучающих-

ся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с 

ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, 

дети из семей мигрантов, дети-билингвы и др.), одарённые дети, дети с откло-

няющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей 

с особыми образовательными потребностями и их сверстников с использова-

нием адекватных вспомогательных средств, и педагогических приемов, орга-

низацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учи-

телей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

2.3.12. Система поощрения социальной успешности и проявлений ак-

тивной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обуча-

ющихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, мак-

симально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, ка-

честву воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и 

существующей в укладе школы; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 
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- регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощре-

ниях, чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не по-

лучившими награду); 

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (за-

конных представителей) обучающихся, представителей родительского сооб-

щества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия учениче-

ского самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позво-

ляет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регу-

лярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (за-

конными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фикси-

рующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные пись-

ма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах 

и т. д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио 

класса. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, опре-

деляемой их успешностью, достижениями в чем-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и 

др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в школе вос-

питательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, раз-

личных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотвори-

телей и их деятельности. 

2.3.13. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является еже-

годный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных про-

блем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов.  
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Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 

план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изуче-

ние, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями (законными представителями);  

- развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использо-

вание результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельно-

сти педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач 

воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного под-

бора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнерами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития обуча-

ющихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучаю-

щихся — это результат как организованного социального воспитания (в кото-

ром школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и их 

стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса Самоанализ орга-

низуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению админи-

страции образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ вос-

питательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориен-

тирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 

к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирую-

щий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качествен-

ных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирую-

щий экспертов на использование его результатов для совершенствования вос-

питательной 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 
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школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихий-

ной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является ди-

намика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе и педагогом-психологом с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения класс-

ных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников являются: 

• педагогическое наблюдение; 

• анализ уровня воспитанности учащихся по методике Н.П. Капу-

стина; 

• анализ удовлетворенности учащихся школой. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников выявлены и 

какие удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему, над чем далее предстоит работать педагогическому коллек-

тиву. 

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 развиваю-

щей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

педагогом-организатором, педагогом-психологом, классными руководителя-

ми, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятель-

ностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе сов-

местной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и 

их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование, в том числе по уровню удовлетворенно-

сти учащихся и родителей работой образовательного учреждения. Получен-

ные результаты обсуждаются на заседании методического объединения класс-

ных 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 уро-

ков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
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- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической и безопасной среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем и определение задач, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работа при наличии) в конце учебного года, рассматриваются 

и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в школе. 

2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1. Цель и задачи программы 

Одной из основных функций Федерального государственного образовательно-

го стандарта начального общего образования является реализация права каж-

дого ребѐнка на полноценное образование, отвечающее его потребностям и в 

полной мере использующее возможности его развития. В основе коррекцион-

ной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, инфор-

мации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия реше-

ния и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения пробле-

мы. Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения 

является медико – психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: 

защита прав интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявле-

ние групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса.  

 Цель программы:  

Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освое-

нии основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, 

их социальную адаптацию.  

Задачи программы:  

1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья.  

2.Определение особенностей организации образовательного процесса для рас-

сматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенно-

стями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его вы-

раженности.  

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении.  

4.Осуществление педагогической и психологической помощи детям с ограни-

ченными возможностями здоровья.  
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5.Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением физического развития.  

6. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограни-

ченными возможностями здоровья;  

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психо-

логическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

2.4.2. Содержание программы коррекционной работы  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

- соблюдение интересов ребёнка  

- системность  

- непрерывность  

- вариативность  

- рекомендательный характер оказания помощи.  

- преемственность  

Направления работы  

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обсле-

дования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специа-

лизированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию не-

достатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способ-

ствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального со-

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических усло-

вий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного про-

цесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  

Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной по-

мощи;  

- диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  
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- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической ин-

формации от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, 

учителя-логопеда, врача-педиатра, врача-психиатра.  

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении.  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка испытывающих трудности в обучении и в общении;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка испы-

тывающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможно-

стями здоровья;  

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления наруше-

ний развития и трудностей обучения;  

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универ-

сальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

- коррекцию и развитие высших психических функций;  

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррек-

цию его поведения;  

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченны-

ми возможностями здоровья;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, инфор-

мационные стенды, печатные материалы),  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяс-

нению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  
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Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизу-

ющих факторов.  

I этап (май - сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информацион-

но-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определе-

ния специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образова-

тельной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.  

II этап (октябрь-май) Этап планирования, организации, координации (ор-

ганизационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является 

особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррек-

ционно-развивающую направленность и процесс специального сопровожде-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья при специально создан-

ных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей.  

III этап (май-июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей обра-

зовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррек-

ционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка.  

IVэтап (август-сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходи-

мых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обу-

чения, методов и приёмов работы.  

Механизм реализации программы  

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психоло-

гическое, логопедическое и педагогическое сопровождение.  

Механизм реализации:  

- Индивидуальный и дифференцированный подход  

- Индивидуальное обучение (обучение на дому)  

Ожидаемые результаты программы:  

- своевременное выявление обучающихся «группы риска»,  

- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с 

детьми «группы риска» (повышение учебной мотивации, снижение уровня 

агрессивности, принятие социальных норм поведения гиперактивными деть-

ми);  

- снижение количества обучающихся «группы риска»;  

- достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соот-

ветствии с ООП НОО МБОУ ООШ № 11.  

Возможные риски в ходе реализации программы:  

- Недостаток педагогических кадров (педагогов, логопеда).  
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- Неготовность ряда учителей к работе в рамках программы коррекционной 

работы.  

- Разрыв между представлениями родителей о целях и задачах образования в 

отношении их детей и целями и задачами развития школы.  

- Отсутствие контакта с родителями (неготовность родителей выполнять ре-

комендации специалистов).  

Организационные условия Программа коррекционной работы предусматрива-

ет как вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Варьируется степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психоло-

го-медико-педагогической комиссии).  

Психолого-педагогическое обеспечение  

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии;  

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направлен-

ность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использо-

вание современных педагогических технологий, в том числе информацион-

ных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности);  

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охрани-

тельный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилак-

тика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нор-

мально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприя-

тий;  

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные наруше-

ния психического и физического развития.  

Коррекционная работа строится не как отдельные упражнения по совершен-

ствованию каких-либо личностных качеств или норм поведения ребенка, а как 

целостная система мер, направленных на создание комфортности в обучении 

младших школьников. В МБОУ ООШ № 11 разработаны подпрограммы по 4 

направлениям коррекционной работы. Каждая программа включает ряд ос-

новных этапов: диагностический, коррекционно-развивающий, консуль-

тативный, информационно – просветительский.  

Диагностическое направление  

Цель:выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обсле-
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дования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи. 

 

Задачи  

(направле-

ния деятель-

ности)  
 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодич-

ность в тече-

ние года) 

Ответствен-

ные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диа-

гностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных обуча-

ющихся, нуж-

дающихся в 

специализиро-

ван 

ной помощи. 

Формирование 

характеристики 

образователь-

ной ситуации в 

ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое 

и психологиче-

ское обследо-

вание; 

анкетирование 

родителей, бе-

седы с педаго-

гами 

сентябрь Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, педа-

гог-психолог. 

Углубленная 

диагностика 

детей, детей-

инвалидов 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся 

на основании 

диагностиче-

ской информа-

ции специали-

стов разного 

профиля, со-

здание диагно-

стических 

"портретов" 

детей 

Диагностиро-

вание 

Заполнение 

диагностиче-

ских докумен-

тов специали-

стами (прото-

кол обследова-

ния) 

сентябрь Председатель 

ПМПК, клас-

сный ру-

ководитель, 

социальный 

педагог, педа-

гог-психолог. 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень орга-

низованности 

ребенка, осо-

бенности эмо-

ционально-

волевой и лич-

ностной сферы; 

уровень знаний 

по предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организован-

ности ребенка, 

умении учить-

ся, особенно-

сти личности, 

уровню знаний 

по предметам. 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с роди-

телями, посе-

щение семьи. 

Составление 

характеристи-

ки. 

Сентябрь - 

октябрь 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, педа-

гог-психолог. 
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Выявление 

нарушений в 

поведении (ги-

перактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.) 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоци-

онально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов 

Задачи  

(направле-

ния дея-

тельности)  
 

Планируе-

мые ре-

зультаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодич-

ность в тече-

ние года) 

Ответствен-

ные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Обеспечить 

педагогиче-

ское сопро-

вождение 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов  
 

Планы, про-

граммы 

Разработать инди-

видуальную про-

грамму по предме-

ту. 

Разработать воспи-

тательную про-

грамму работы с 

классом 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга до-

стижений школь-

ника. 

сентябрь Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог. 

Обеспечить 

психологиче-

ское сопро-

вождение де-

тей с ОВЗ, де-

тей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для коррек-

ционной работы. 

2.Составление 

расписания заня-

тий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

октябрь 

 

 

 

октябрь-май 

Классный ру-

ководитель, 

педагог-

психолог. 

Профилактическая работа 

Создание  Разработка реко- В течение Зам.директор
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условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья обу-

чающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

мендаций для пе-

дагогов, учителя, и 

родителей по ра-

боте с детьми с 

ОВЗ. 

Внедрение здоро-

вьесберегающих 

технологий в обра-

зовательный про-

цесс Организация 

и проведение ме-

роприятий, 

направленных на 

сохранение, про-

филактику здоро-

вья и формирова-

ние навыков здо-

рового и безопас-

ного образа жизни. 

Реализация про-

филактических 

программ 

года а по УВР 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровож-

дения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопро-

сам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи  

(направления 

деятельно-

сти)  
 

Планируемые 

результаты 

Виды и фор-

мы деятель-

ности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодич-

ность в те-

чение года) 

Ответ-

ственные 

Консультиро-

вание педаго-

гов 
 

Рекомендации, 

приёмы, упражне-

ния и др. материа-

лы. Разработка 

плана консульта-

тивнойработы с 

ребенком, родите-

лями, классом, 

работниками шко-

лы 

Индивиду-

альные, груп-

повые, тема-

тические кон-

сультации 

По отдель-

ному плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора 

по-

УВР,классны

й руководи-

тель, 

социальный 

педагог, пе-

дагог-

психолог. 

Консультирова-

ние обучаю-

Рекомендации, 

приёмы, упражне-

Индивиду-

альные, груп-

По отдель-

ному плану-

классный 

руководи-
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щихся по выяв-

ленных пробле-

мам, оказание 

превентивной 

помощи 

ния и др. материа-

лы. Разработка 

плана консульта-

тивной работы с 

ребенком 

повые, тема-

тические кон-

сультации 

график тель, 

социальный 

педагог, пе-

дагог-

психолог. 

Консультирова-

ние родителей 

Рекомендации, 

приёмы, упражне-

ния и др. материа-

лы. 

Разработка плана 

консультативной 

работы с родите-

лями 

Индивиду-

альные, груп-

повые, тема-

тические кон-

сультации 

По отдель-

ному плану-

графику 

классный 

руководи-

тель, 

социальный 

педагог, пе-

дагог-

психолог. 

Информационно – просветительская работа 

Цель:организация информационно-просветительской деятельности по вопро-

сам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного про-

цесса 

Задачи  

(направления 

деятельности)  
 

Планируе-

мые резуль-

таты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодич-

ность в тече-

ние года) 

Ответствен-

ные 

Информирова-

ние родителей 

(законных 

представите-

лей) по меди-

цинским, соци-

альным, право-

вым и другим 

вопросам 
 

Организация 

работы се-

минаров, 

тренингов 

Информацион-

ные мероприя-

тия 

По отдельно-

му плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по-

УВР,классный 

руководитель, 

социальный 

педагог. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам разви-

тия, обучения и 

воспитания дан-

ной категории 

детей 

Организация 

методиче-

ских меро-

приятий 

Информацион-

ные мероприя-

тия 

По отдельно-

му плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по-

УВР,классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, педа-

гог-психолог. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежеднев-

но); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным пси-

хологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 
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- составление психолого-педагогической характеристики учащегося при по-

мощи методов наблюдения, беседы, 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, 

темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каж-

дый учащийся чувствовал себя в школе комфортно; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познава-

тельных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполне-

ние следующих условий:  

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению харак-

терных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словес-

ным обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвраще-

ния к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Использование в коррекционной работе УМК «Школа России» 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной дея-

тельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использова-

ние в учебном процессе УМК «Школа России». Методический аппарат систе-

мы учебников «Школа России» представлен заданиями, которые требуют: 

выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания 

причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктив-

но действовать даже в ситуации неуспеха. Преодолению неуспешности от-

дельных учеников помогают задания для групповой и коллективной работы, 

когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствует понима-

нию результата. В учебниках представлена система работ, позволяющих каж-

дому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 

способностей. В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока пред-

ставлены задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчи-

вается разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим 

свои достижения», которые согласуются с целями, сформулированными на 

шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении 
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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 сложно-

сти. В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на фор-

мирование 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 формирова-

ния умений проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль полу-

ченных знаний и освоенных способов действий. В курсе «Изобразительное 

искусство»,начиная с первого класса, формируется умение учащихся обсуж-

дать и оценивать как собственные работы, так и работы своиходноклассников. 

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 практически-

ми заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, 

насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. В курсе «Техно-

логия»составление плана является основой обучения предмету. Исходя из воз-

растных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстратив-

ном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один 

или несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать использова-

ние специальных приемов, способов и техник изготовления изделий. В учеб-

никах 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 мате-

риал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого раздела включают во-

просы 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»,в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображени-

ем детей разных национальностей и предложения, написанные на разных язы-

ках, 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 сло-

вах 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. В курсе «Иностранный 

язык (английский)» содержание и структура учебников (2-4 классы) отвечают 

задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а 

также развить у них интерес к изучаемому языку, культуре страны изучаемого 

языка, стимулировать коммуникативно- речевую активность. С этой целью 

определенный блок уроков учебника (примерно соответствующий учебной 
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четверти) завершается разделом «Проверь себя», в котором учащиеся имеют 

возможность оценить и проверить свои знания по изученной лексике и грам-

матике, а также умения слушать, читать, писать и способность к коммуника-

ции. 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму. На уроках с исполь-

зованием УМК «Школа России» педагоги формируют начальные навыки 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники со-

держат 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 вре-

менные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными спосо-

бами отображения и чтения информации и пр.  

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный язык (ан-

глийский)» 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 ми-

ром прекрасного.  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики»формирует у млад-

ших школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является творческий характер заданий, материал для организации учебной 

деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Фор-

мирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», 

то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда 

задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков 

адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении:  

Начальное общее образование - определение готовности к обучению в школе, 

обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников 

в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации, раз-

витие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании же-

лания и умения учиться, развитие творческих способностей.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-

воспитательном процессе является обеспечение нормального развития ребенка 

(в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте).  

Задачи психолого-педагогического сопровождения:  

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обуче-

ния, социализации: учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой 

сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;  

 - развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) учащихся, родителей, педагогов.  
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Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению:  

- профилактика;  

- диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг);  

- консультирование (индивидуальное и групповое);  

- развивающая работа (индивидуальная и групповая);  

- коррекционная работа (индивидуальная и групповая);  

Формирование психологической основы ученика, направление его развития в 

соответствии с созданным психологическим портретом являются основными 

задачами психологической службы, которые реализуются во всех направлени-

ях работы. Именно в начальной школе проявляются первые способности, 

склонности, интересы, резервные возможности ребенка, поэтому очень важно 

именно на этом этапе создать для каждого ребенка ситуацию успеха в той дея-

тельности, которая является для него личностно значимой, необходима поло-

жительная эмоциональная оценка любого достижения ученика. 

В связи с этим возникает необходимость расширения и внедрения различных 

психологических программ в рамках дополнительного образования, способ-

ствующих максимальному раскрытию личности каждого ученика, где он мог 

бы по-настоящему почувствовать себя успешным.  

В работе необходимо ориентироваться на следующие наиболее важные ново-

образования младшего школьника:  

- перестройка познавательных процессов - формирование произвольности, 

продуктивности и устойчивости – развитие произвольного внимания, воспри-

ятия, памяти (прежде всего механической);  

- развитие мышления – переход от наглядно-образного мышления к словесно-

логическому и рассуждающему мышлению на уровне конкретных понятий;  

- усвоение общеучебных навыков, умений чтения, письма, арифметических 

вычислений, накопление знаний;  

- развитие саморегуляции поведения, воли;  

- формирование адекватной самооценки;  

- расширение сферы общения, появление в ученическом коллективе;  

- развитие рефлексии – способности ребенка осознавать, что он делает, зачем 

и правильно ли делает.  

Особое место в психологическом портрете выпускника начальной школы за-

нимает формирование его коммуникативной компетентности, так как при пе-

реходе науровень основного общего образования ведущей деятельностью ста-

новится общение. Поэтому важно, чтобы выпускник начальной школы имел 

опыт успешных коммуникативных действий и развитую способность к ре-

флексии. 

План-график коррекционных занятий со слабоуспевающими детьми 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

1 Проведение контрольного среза знаний уча-

щихся класса по основным разделам учебного 

материала предшествующих лет обучения.  

Цель: определение фактического уровня зна-

Сентябрь  

Октябрь  

Декабрь  

Март  
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ний детей; выявление в знаниях учеников 

пробелов, которые требуют быстрой ликвида-

ции. 

Май 

2 Установление причин неуспеваемости уча-

щихся через встречи с родителями, беседы со 

школьными специалистами: классным руко-

водителем, психологом, педагогом и обяза-

тельно с самим ребенком. 

Сентябрь 

3 Составление индивидуального плана работы 

по ликвидации пробелов в знаниях отстающе-

го ученика на текущую четверть. 

Сентябрь, далее коррек-

тировать по мере необхо-

димости. 

4 Использование дифференцированного подхо-

да при организации самостоятельной работы 

на уроке. 

В течение учебного года 

5 Включение посильных индивидуальных заня-

тий 

В течение учебного го-да 

6 Ведение тематического учета знаний слабо-

успевающих учащихся класса. 

В течение учебного го-да 

7 Организация индивидуальной работы со сла-

бым учеником учителями- предметниками. 

В течение учебного го-да 

Планируемые результаты работы со слабоуспевающими детьми.  

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

- своевременное выявление слабоуспевающих обучающихся; 

- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с 

ними (повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, при-

нятие социальных норм поведения гиперактивными детьми); 

- снижение количества слабоуспевающих обучающихся; 

- достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соот-

ветствии с ООП НОО. 

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется 

в рамках урочной и внеурочной деятельности. Формирование и освоение 

творческих способов и приемов действий основывается на разработанной в 

учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направлен-

ных 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 явля-

ется 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 обра-

зом, овладевают новыми знаниями. Проблемы творческого и поискового ха-
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рактера решаются также при работе над учебными проектами и проектными 

задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий ком-

плекса учебников «Школа России». В курсе «Математика» освоение указан-

ных способов основывается на представленной в учебниках 1—4 классов се-

рии заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

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

величин, геометрических фигур и др., записанных по определенному правилу; 

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, гео-

метрических фигур и др. по заданному признаку; провести логические рас-

суждения, использовать знания в новых условиях при выполнении заданий 

поискового характера. В учебниках предлагаются «Странички для любозна-

тельных» с заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляют-

ся странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». С пер-

вого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, вы-

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

и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Все это формирует 

умения решать задачи творческого и поискового характера. Проблемы творче-

ского и поискового характера решаются также при работе над учебными про-

ектами по математике, русскому языку, литературному чте-

нию,окружающемумиру, технологии, иностранному языку,которые преду-

смотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Каждый год в начальной школе проводятся предметные недели: математика, 

русский язык, окружающий мир. 

Традиционно проводятся творческие конкурсы: конкурсы рисунков, конкурсы 

поделок, поэтические конкурсы и т.д. 

Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Главная проблема ребенка с ограниченными возможностями заключается в 

нарушении его связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности контак-

тов со сверстниками и взрослыми, в ограниченном общении с природой, недо-

ступности ряда культурных ценностей, а иногда и элементарного образования. 

Эта проблема является следствием не только субъективного фактора, каковым 

является состояние физического и психического здоровья ребенка, но и ре-

зультатом социальной политики и сложившегося общественного сознания, 

которые санкционируют существование недоступной для инвалида архитек-

турной среды, общественного транспорта, социальных служб - ребенок, име-

ющий инвалидность, может быть так же способен и талантлив, как и его 

сверстник, не имеющий проблем со здоровьем, но обнаружить свои дарова-

ния, развить их, приносить с их помощью пользу обществу ему мешает нера-

венство возможностей.  

Социально-педагогическая деятельность по развитию социального потен-

циала ребенка с ограниченными возможностями здоровья, направленная 

на его успешную социализацию, включает: 

- развитие духовных и физических способностей ребенка; 
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- содействие в получении соответствующей школы образования, включая под-

готовку к нему; 

- установление реального и более комфортного контакта с внешним миром; 

- поддержка, повышение и постоянное восстановление физических и мораль-

ных сил, а также душевного равновесия; 

- организация и проведение свободного времени, полноценное участие в об-

щественной и культурной жизни. 

Основные принципы работы: 

Ребенок, имеющий инвалидность - часть и член общества, он хочет, должен и 

может участвовать во всей многогранной жизни. Ребенок, имеющий инвалид-

ность может быть так же способен и талантлив, как и его сверстники, не име-

ющие проблем со здоровьем, но обнаружить свои дарования, развить их, при-

носить с их помощью пользу обществу, ему мешает неравенство возможно-

стей. Ребенок - не пассивный объект социальной помощи, а развивающийся 

человек, который имеет право на удовлетворение разносторонних социальных 

потребностей в познании, общении, творчестве. 

В школе осуществляется: 

- создание банка данных детей-инвалидов; 

- формирование установок толерантности, миролюбия, гуманизма, взаимопо-

мощи; 

- вовлечение детей-инвалидов в школьные мероприятия. 

2.4.3. Планируемые результаты: 

- выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

- определены особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- определены особенности организации образовательного процесса для рас-

сматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенно-

стями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его вы-

раженности; 

- созданы условия, способствующие освоению детьми с ограниченными воз-

можностями 

• здоровья основной образовательной программы начального общего образо-

вания и их интеграции в образовательном учреждении; 

- осуществлена индивидуально ориентированная психолого-медико-

педагогической помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивиду-

альных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

- разработаны и реализованы индивидуальные учебные планы, организованы 

индивидуальные (или) групповые занятия для детей с выраженным нарушени-

ем в физическом и (или) психическом развитии; 
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обеспечены возможности обучения и воспитания по дополнительным образо-

вательным программам и получены дополнительные образовательные коррек-

ционные услуги; 

- реализована система мероприятий по социальной адаптации детей с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

- оказана консультативная и методическая помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по меди-

цинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВА-

НИЯ 

Цели и задачи образовательной программы 

 Целью реализации основной образовательной программы начального обще-

го образования является обеспечение планируемых результатов по достиже-

нию выпускником начальной общеобразовательной школы целевых устано-

вок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-

стями учащихся школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Задачами реализации основной образовательной программы начально-

го общего образования являются: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, соци-

альное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих спо-

собностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компе-

тентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состо-

яния здоровья. 

Ожидаемые результаты 

 Достижение элементарной грамотности, овладение универсальными учеб-

ными умениями и формирование личных качеств обучающихся в соответ-

ствии с требованиями ФГОС. 

Особенности и специфика образовательной организации 

 МБОУ ООШ № 11 является образовательным учреждением с региональным 

статусом «Казачье образовательное учреждение».  

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

утверждена решением педагогического совета от 31.08.2022 г. (протокол 

№1). Срок реализации: 4 года (2022-2026 годы). 

Нормативная база для разработки учебного плана  
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Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения ос-

новной общеобразовательной школы № 11 имени Героя Советского Союза 

Николая Кирилловича Пархоменко хутора Маевского муниципального обра-

зования Славянский район, реализующего федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, разработан на 

основе следующих нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом началь-

ного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвеще-

ния РФ от 31 мая 2021 № 286 (далее – ФГОС НОО-2021); 

- приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 года № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образователь-

ным программам начального, основного общего и среднего общего образо-

вания»; 

- постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года № 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (далее – СП 2.4.3648-

20); 

- постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 года № 2 «Об утверждении Санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (да-

лее – СанПиН 1.2.3685-21). 

Режим функционирования образовательной организации 

 Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком.  

Продолжительность учебного года: 

- с 1 сентября 2023 года по 25 мая 2024 года.  

Учебный процесс строится по четвертям. 

- обучение в 1-4 классах осуществляется в режиме 5-тидневной учебной не-

дели в первую смену. Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 

учебные недели, во 2-4 классах – 34 учебные недели. 

- максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 1.2.3685-21)  

Дополнительные требования к организации обучения в 1-м классе 

Классы 5-дневная учебная нагрузка 

1 21 

2 23 

3 23 

4 23 
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Продолжительность урока в 1 классе: 35 минут – (сентябрь, октябрь – 3 уро-

ка); (ноябрь, декабрь– 4 урока - 40 минут, январь, май – 4 урока (один день 5 

уроков включая физическую культуру) 

продолжительность динамических пауз в 1 классе не менее 40 минут. 

- режим начала занятий, расписание звонков, продолжительность динамиче-

ских пауз, в том числе для 1 класса. 

1 смена 

1 класс 2-4 классы 

I полугодие II полугодие  

1 урок 8.00-8.35 

2 урок 8.45-9.20 

Динамическая пауза 

-9.20-10.00 

3 урок 10.00-10.35 

4 урок 11.55-11.30 

 

1 урок 8.00-8.40 

2 урок 8.50-9.30 

Динамическая пауза – 

9.30-10.00 

3 урок 10.10-10.50 

4 урок 11.00-11.40  

5 урок 12.00 – 12.40 

1 урок 9.00 – 9.40 (20 минут) 

2 урок 10.00 – 10.40 (20 минут) 

3 урок 11.00 – 11.40 (20 минут) 

4 урок 12.00 - 12.40 (20 минут) 

5 урок 13.00 – 13.40(10 минут) 

6 урок 13.50 – 14.30 (10 минут) 

 

Внеурочная деятельность проводится не менее, чем через 30 минут после 

уроков. 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

 Изучение учебных предметов федерального компонента учебного плана ор-

ганизуется с использованием учебников, включенных в Федеральный пере-

чень, утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 

г. № 254, а также в соответствии с приказом от 23 декабря 2020 года №766 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную де-

ятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254». 

 Перечень учебников и учебных пособий приведен в ООП НОО в разделе 

«Система условий реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования»  

 В 1-4 классах реализуется УМК «Школа России» по предметам: рус-

ский язык, математика, изобразительное искусство, технология, литератур-

ное чтение, окружающий мир. 

Программа по кубановедению для 1-4 классов разработана на основе 

авторской учебной программы «Кубановедение», авторы: Е.Н. Еремина, Н.М. 

Зыгина,Г.В. Шевченко, М.В. Мирук, Т.А. Науменко,Н.Я. Паске-

вич,Краснодар, Перспективы образования, 2014. 

По английскому языку для 2-4 классов реализуется УМК «Rainbow 

English» 

Программа по основам религиозных культур и светской этике для 4 

класса разработана по модулю «Основы православной культуры» в рамках 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской эти-
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ки для 4 класса разработана на основе программы для общеобразовательных 

учреждений, 4-5 классы, А.Ч. Данилюк, г. Москва: Просвещение, 2010 г., 

утвержденной МО РФ (Москва). 

Особенности учебного плана 

1. Изучение учебного предмета Окружающий мир предусмотрено в 

объеме 2 часов в неделю с 1-4 класс. 

2. Изучение учебного предмета Физическая культура предусмотре-

но в объеме 2 часов в неделю с 1-4 класс. 

 3. Программа формирования современной культуры безопасности 

жизнедеятельности в 1-4 классах реализуется через учебный предмет «Окру-

жающий мир» и внеурочную деятельность в 1 классе- «Азбука безопасно-

сти». 

4. Реализация Всероссийского проекта «Самбо в школу» предусмотре-

на через внеурочную деятельность в 1-4 классах. 

5. Региональный модуль «Профилактика» рабочей программы воспита-

ния реализуется через учебные предметы: «Окружающий мир» в 1-4 классах, 

– а также через внеурочную деятельность (в 1 классе – кружок «Азбука без-

опасности», кружок «Разговор о важном» в 1-4 классах). 

6. Формирование функциональной грамотности организуются через 

курсы внеурочной деятельности: Математическая грамотность, Читательская 

грамотность, Основы финансовой грамотности. 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который реализуется с 1 по 4 класс по 1 часу в 

неделю за счет части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний. 

Включение модуля «ОПК» («Основы православной культуры») реали-

зуется через учебный предмет «Основы религиозных культур и светской эти-

ки» («ОРКСЭ) в 4-ом классе в объеме 1 час в неделю. Кроме этого занятия по 

данной предметной области включены во внеурочную деятельность и реали-

зуются в 1-3 классах через кружок «Основы православной культуры (ОПК)».  

Деление классов на группы 

 В МБОУ ООШ № 11 во 2-4 классах по учебному плану преподаётся ино-

странный язык (английский) и предусмотрено деление с учётом наполняемо-

сти классов на две группы на изучение английского языка. 

Учебные планы для I-IV класса 

Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ ООШ № 11 для I - IV клас-

сов (Приложение). 

Формы промежуточной аттестации 

 На основании Положения о промежуточной аттестации учащихся и осу-

ществления текущего контроля их успеваемости в муниципальном бюджет-

ном общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной шко-

ле № 11 имени Героя Советского Союза Николая Кирилловича Пархоменко 

муниципального образования Славянский район, принятым на педагогиче-

ском совете (Протокол № 7 от 28 декабря 2021 г.), промежуточная аттестация 
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обучающихся проводится по всем предметам учебного плана на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от до-

стигнутых учащимся результатов. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, провероч-

ные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; пись-

менные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочи-

нения, изложения, диктанты, рефераты. 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования. 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм прове-

рок. 

- административные контрольные работы. 

- результаты внешних оценочных процедур (контрольные диагностические 

работы, всероссийские проверочные работы) учитываются как приоритетные 

при выставлении отметок за четверть (полугодие).  

Промежуточная аттестация успеваемости учащихся первого класса не 

проводится.  

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по четвертям.  

По предмету «Кубановедение» отметки выставляются по полугодиям. 

Годовая отметка по кубановедению выставляется как среднее арифметиче-

ское итоговых отметок за полугодия. 

По курсу ОРКСЭ оценки не выставляются; освоение курса по итогам 

года оценивается по системе «изучено/не изучено». 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО в 

МБОУ ООШ № 11 является достижение предметных и метапредметных ре-

зультатов освоения ООП НОО. Помимо результатов промежуточной аттеста-

ции обучающихся для итоговой оценки учитываются результаты итоговых 

работ, характеризующих уровень усвоения обучающимися основных форми-

руемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необхо-

димых для получения основного общего образования. Результаты итоговой 

оценки освоения программы НОО используются для принятия решения о пе-

реводе обучающихся для получения основного общего образования. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

ООП НОО. 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2023 года 

окончание учебного года для 1-8 классов – 26 мая 

окончание учебного года для 9 класса – в соответствии с расписанием экзаме-

нов государственной итоговой аттестации и учебным планом 

2. Продолжительность урока  
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II-IX классы – 40 минут  

 I классы − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока) − 40 

минут (январь-май 4 урока, 1 день - 5 уроков, включая физическую культуру). 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

 Продолжительность учебного года 11 классы 28-9 классы 

 33 учебные недели ++  

 34 учебные недели  ++ 

4. Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность 

каникул 
Учебный  

период 

Сроки 

учебных пе-

риодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Коли-

чество  

дней 

Выход на  

занятия 

I четверть I полуго-

дие 

01.09− 27.10 9 8 нед Осенние 28.10-06.11 79 107.11.2023 

II четверть 107.11-29.12 78 нед  Зимние 30.12-08.01 19 009.01.2024 

III четверть II полуго-

дие 

009.01-22.03 111 нед  Весенние 123.03-31.03 89 201.04.2024 

IV четверть 201.04-25.05 87 нед     

 Итого   334 недели   227 

дней 

 

    Летние 226.05-31.08 198 дня  

Дополнительные каникулы для 1-х классов 10 февраля 2024 года -18 февраля 

2024 года  

Летние каникулы 

- 1-8 классы –26 мая 2023 года - 31 августа 2024 года 

- 9 класс – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2024 

года  

5. Режим начала занятий, расписание звонков 

Перерыв между уроками и внеурочной деятельностью не менее 30 мин 

I смена 

1 класс 2-4 классы 5-9 классы 

I полугодие II полугодие   

1 урок 8.00-8.35 

2 урок 8.45-9.20 

Динамическая 

пауза -09.20-

10.00 

3 урок 10.00-

10.35 

4 урок 11.55-

11.30 

 

1 урок 8.00-8.40 

2 урок 08.50-

09.30 

Динамическая 

пауза -09.30-

10.10 

3 урок 10.10-

10.50 

4 урок 11.00-

11.40  

5 урок 12.00 – 

12.40 

1 урок 9.00-9.40 (20 

минут) 

2 урок 10.00-10.40 

(20 минут) 

3 урок 11.00-11.40 

(20 минут) 

4 урок 12.00-12.40 

(20 минут) 

5 урок 13.00-13.40(10 

минут) 

6 урок 13.50 – 14.30 

(10 минут) 

 

1 урок 8.10 – 8.50 (10 

минут) 

2 урок 9.00-9.40 (20 

минут) 

3 урок 10.00-10.40 (20 

минут) 

4 урок 11.00-11.40 (20 

минут) 

5 урок 12.00-12.40 (20 

минут) 

6 урок 13.00-13.40(10 

минут) 

7 урок 13.50 – 14.30 

(10 минут) 
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6.Режим чередования учебной деятельности 

7. Максимально допустимая нагрузка 

Классы 5-дневная учебная 

нагрузка 

6-дневная учебная 

нагрузка 

1 21 - 

2-4 23 - 

5 29 - 

6 30 - 

7 32 - 

8 33 - 

9 33 - 

8. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

2-9 I четверть 16.10. по 27.10.2023 

II четверть 18.12. по 28.12.2023 

III четверть 11.03. по 23.03.2024 

IV четверть 13.05. по 24.05.2024 

Учебный год 13.05. по 24.05.2024 

Календарный учебный график (приложение № 3) 

3.2.1. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения основной общеобразовательной школы №11 муници-

пального образования Славянский район разработан в соответствии с Зако-

ном Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»: 

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ ”06 образовании в Рос-

сийской Федерации“ (далее — Закон); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального обще-

го образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Клас-

сы 

Учебная деятельность 

 1 смена 2 смена 

1 уроки внеурочная деятельность 

2  уроки внеурочная деятельность 

3  уроки внеурочная деятельность 

4 уроки внеурочная деятельность 

5 уроки внеурочная деятельность 

6 уроки внеурочная деятельность 

7 уроки внеурочная деятельность 

8 уроки внеурочная деятельность 

9 уроки внеурочная деятельность 
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Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373, в редакции приказа Ми-

нобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее — ФГОС НОО); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального обще-

го образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 (далее — ФГОС НОО-2021); 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сен-

тября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 ”Са-

нитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обу-

чения, отдыха и оздо-ровления детей и молодежи“ (далее — СП 2.4.3648-20); 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 янва-

ря 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.368521 '1Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас-

ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания“ (далее — 

СанПиН 1.2.368521); 

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Закона Общеобразовательные органи-

зации разрабатывают ООП в соответствии с ФГОС с учетом соответствую-

щих примерных ООП. 

Руководствуясь требованиями ФГОС начального общего образования, вне-

урочная деятельность в МБОУ ООШ №11 организуется по основным 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, социальное, общеинтеллекту-альное, общекультурное. Ор-

ганизация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса и предоставляет обучаю-

щимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

В соответствии с задачами реализации казачьего образования в образова-

тельном учреждении с региональным статусом «казачье» в план внеурочной 

деятельности МБОУ ООШ №11 внесены курсы:  

1) «Основы православной культуры» (в 1-3 классах),  

2) «История и культура кубанского казачества» (1-4 классы),  

3) «Краеведческий туризм» (2-3 классы).  

Они являются обязательными к реализации в течение всех лет обучения на 

ступени начального общего образования. Обязательным является также курс 

«Мир, в котором я живу», т.к. он становится продолжением учебного пред-

мета «Окружающий мир», в связи с сокращением количества часов на этот 

предмет в учебном плане школы для 2-4 классов. Остальные курсы учащиеся 

могут посещать по выбору, но с учётом обязательной реализации всех пяти 

направлений развития личности в течение ступени обучения. 

В соответствии с письмом государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования» Краснодарского края от 14 июля 2022 г. № 01-20/3735 

«О реализации федерального проекта Минпросвещения России «Разговор о 

важном», в целях актуализация приоритетов государственной политики в об-

ласти ценностных основ воспитания и социализации под-растающего поко-
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ления во всех классах введён курс внеурочной деятельности «Разговор о 

важном».  

Направления могут быть реализованы в том числе и через внеклассные меро-

приятия, классные часы, экскурсии и другие формы. В соответствии с реко-

мендациями Федерального стандарта используются такие формы внеурочной 

деятельности, как экскурсии, походы, кружки, секции, эстафеты, беседы, 

конкурсы, праздники, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, обще-ственно полезные 

практики и другие. 

Внеурочная деятельность в МБОУ ООШ №11 организуется по типу оптими-

зационной модели, так как осуществляется учителями начальных классов, 

классными руководителями, учителями-предметниками. Данная модель 

предполагает проведение еженедельных внеурочных занятий и возможность 

организовывать занятия крупными блоками в формате интенсивов, в том 

числе и на каникулах.  

Расписание кружков внеурочной деятельности и построение программного 

материала по концентрическому принципу предполагает возможность объ-

единения разновозрастных групп учащихся. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соот-

ветствии со своими функциями взаимодействует с педагогическими работ-

никами по организации внеурочной деятельности с учащимися класса. 

Контроль за организацией внеурочной деятельности осуществляет замести-

тель директора по воспитательной работе. 

По всем направлениям и во всех формах внеурочной деятельности, в том 

числе в формате интенсивов, количество часов на класс составляет: 

1 класс – до 330 часов в год,  

2 - 4 классы – до 340 часов в год.  

Продолжительность одного внеурочного занятия составляет от 35 до 40 ми-

нут. 

2. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организа-

ции, сбора, обработки и распространения информации, отражающей резуль-

тативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного обра-

зования по следующим критериям: 

Задача диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитываю-

щими те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник.  

Объекты мониторинга: 

-Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников (оценка 

востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; сохранность 

контингента всех направлений внеурочной работы; анкетирование школьни-

ков и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости вос-

питательными мероприятиями)  

-Личность самого воспитанника (вовлечённость обучающихся во внеуроч-

ную образовательную деятельность как на базе школы, так и вне ОУ) 
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-Детский коллектив (развитие и сплочение ученического коллектива, харак-

тер межличностных отношений) 

Мониторинг осуществляется на конец учебного года или(и) всего периода 

ведения внеурочной деятельности. Результаты мониторинга отражаются в 

портфолио. 
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1. Реализация направлений внеурочной деятельности 

 

Направле-

ние разви-

тия лично-

сти 

Формы  

внеурочной  

деятельности 

Названия  

мероприятий,  

кружков 

Классы 

1 2 3 4 

Духовно-

нрав-

ственное  

 

 

 

 

Кружок  

(часов в неделю) 

 

 Основы православной 

культуры (ОПК) 

1  1 

 

1 - 

Тематические 

классные часы 

По планам классных ру-

ководителей 

+ + + + 

Информационные 

пятиминутки  

По планам классных ру-

ководителей 

+ + + + 

Уроки мужества По планам классных ру-

ководителей 

+ + + + 

Книжные выставки Ко дням воинской славы 

России, памятным датам 

+ + + + 

Мероприятия 

Конкурсы 

Социально-

нравственные ак-

ции 

Школьный конкурс чте-

цов, месячник военно-

патриотической работы, 

День открытых дверей, 

Мероприятия к Дню ма-

тери, Вечер встречи вы-

пускников 

+ + + + 

Экскурсии  + + + + 

Общеин-

теллекту-

Кружок  

(часов в неделю) 

«Мир, в котором я жи-

ву» 

- - 1 1 
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альное  Шахматы - - - 1 

 Математическая гра-

мотность 

0.5 0,5 0,5 - 

 Читательская грамот-

ность 

 

0,5 0,5 0,5 - 

Мероприятия 

Конкурсы 

Социально-

нравственные ак-

ции 

Участие в дистанционных 

олимпиадах, подготовка к 

олимпиадам «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», 

«Бульдог», «Золотое ру-

но», «ЧИП» 

Конкурсы газет, виктори-

ны, мини-олимпиады, 

шахматный турнир «Бе-

лая ладья» 

+ + + + 

Тематические 

классные часы 

 + + + + 

Информационные 

пятиминутки  

 + + + + 

Олимпиады  + + + + 

Об-

щекуль-

турное 

Кружок  

(часов в неделю) 

 

История и культура ку-

банского казачества 

1 1 1 1 

Театр + - - - 

Мероприятия 

Конкурсы 

 + + + + 
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Тематические 

классные часы 

 + + + + 

Информационные 

пятиминутки  

 + + + + 

Спортив-

но-

оздорови-

тельное 

Кружок  

(часов в неделю) 

 

«Ловкие казачата» - - - 1 

 Краеведческий туризм - 1 1 - 

 Самбо 1 1 - - 

 Спартакиада  + + + + 

Тематические 

классные часы 

 + + + + 

Информационные 

пятиминутки  

 + + + + 

 Уроки здоровья  - - - + 

Социаль-

ное 

Кружок  

(часов в неделю) 

 

«Разговор о важном» 1 1 1 1 

Азбука безопасности 1 1 1 1 

 Основы финансовой 

грамотности 

- - - 1 

Мероприятия 

Конкурсы 

 + + + + 
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Тематические 

классные часы 

 + + + + 

Деятельность 

ученического са-

моуправления 

 + + + + 

Информационные 

пятиминутки  

 + + + + 

Социальное про-

екты 

 + + + + 

Итого часов кружковой работы за неделю 6 7 7 7 

За год 231 238 238 238 
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1. Программно-методическое обеспечение 

 

Наименование 

курса 

Программа Методическое  

обеспечение 

Ловкие каза-

чата 

Рабочая программа 

внеурочной деятельно-

сти «Ловкие казачата» 

(утверждена решением 

педсовета №1 от 

27.08.2019) 

1) Поурочные разработки по фи-

зической культуре; А.Ю. Патри-

кеев. УМК В.И. Ляха «Школа 

России» 

2) Мой друг – физкультура. 1-4 

классы. В.И. Лях – М., Просве-

щение. 2011 

Основы пра-

вославной 

культуры 

Рабочая программа 

внеурочной деятельно-

сти «Основы право-

славной культуры» 

(утверждена решением 

педсовета №1 от 

27.08.2019), разрабо-

танная на основе при-

мерной программы Ос-

новы Православной 

культуры для 1-4 клас-

сов (составитель: А.В 

Бородина) 

1) Основы православной культу-

ры. Учебно-методические мате-

риалы. Методическое пособие 

для учителей регионального 

предмета «Основы православной 

культуры». Составители: Ере-

менко А.Г., Покладова Е.В. и др. 

Краснодар. 2006. 

2) Бородина А.В. Основы право-

славной культуры. Пособие для 

учителя.- М.: Основы православ-

ной культуры. 2016. 

Самбо Рабочая программа 

внеурочной деятельно-

сти (утверждена реше-

нием педсовета №1 от 

31.08.2022) 

1) Поурочные разработки по фи-

зической культуре; А.Ю. Патри-

кеев. УМК В.И. Ляха «Школа 

России» 

2) Мой друг – физкультура. 1-4 

классы. В.И. Лях – М., Просве-

щение. 2011 

Краеведческий 

туризм 

Рабочая программа 

внеурочной деятельно-

сти (утверждена реше-

нием педсовета №1 от 

31.08.2022) 

Программа «Краеведческий ту-

ризм» является модифицирован-

ной, разработана на основе про-

грамм для внешкольных учре-

ждений и общеобразовательных 

школ «Исследователи природы» 

под редакцией И.В. Костинской 

Мир, в кото-

ром я живу 

Рабочая программа 

внеурочной деятельно-

сти кружка «Мир, в ко-

тором я живу» (утвер-

ждена решением пед-

совета №1 от 

27.08.2019 г.), разрабо-

1) Ткаченко П. Кубанские посло-

вицы и поговорки. – Краснодар: 

Традиция. 2008 

2) Афонькин С.Ю. Деревья/ 

школьный путеводитель. – С-

Петербург: Балтийская книжная 

компания. 2012 
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танная на основе при-

мерной и авторской 

программы факульта-

тивного курса по 

окружающему миру 

А.А. Плешакова (изда-

тельство «Баласс», 

2017 г.) 

История и 

культура ку-

банского каза-

чества 

Рабочая программа 

внеурочной деятельно-

сти кружка «История и 

культура кубанского 

казачества» (утвержде-

на решением педсовета 

№1 от 27.08.2019), раз-

работанная на основе 

комплексной програм-

мы «История кубан-

ского казачества. Ав-

торы-составители Ра-

тушняк В.Н., Мирук 

М.В. – Краснодар. 

2007г., Программы 

«История и культура 

кубанского казачества 

1-4 классы». – Мини-

стерство образования, 

науки и молодёжной 

политики Краснодар-

ского края. 2017 г. 

Методические материалы к про-

грамме «История кубанского ка-

зачества. Авторы-составители 

Ратушняк В.Н., Мирук М.В. – 

Краснодар. 2007г., Программе 

«История и культура кубанского 

казачества 1-4 классы». – Мини-

стерство образования, науки и 

молодёжной политики Красно-

дарского края. 2017 г. 

1) Мухлинин М.А. «Игровой 

фольклор и детский досуг». Ме-

тодическое пособие. М.: 

ВНМЦ,1987. 

2)Бондарь Н.И. «Святой угол»: 

Народное творчество.1998. №2. 

3)Кубанские народные колы-

бельные песни. Краснодар. 2002. 

4) Кубанские народные сказки и 

легенды. Сост. В.В.Воронин. 

Краснодар. 2001. 

5) «Народная проза Кубани». Ав-

торы-составители: Л.Б. Марты-

ненко, И.В. Уварова. Краснодар, 

2003 (Предания и легенды, анек-

доты, былички, сказки). 

6) «Пословицы, поговорки и за-

гадки Кубани.» Составители: 

Л.Б. Мартыненко, И.В. Уварова. 

Краснодар.2000. 

 

Азбука без-

опасности 

Рабочая программа 

внеурочной деятельно-

сти кружка «Азбука 

безопасности» (утвер-

ждена решением пед-

совета №1 от 

1) Программа для системы до-

полнительного образования де-

тей «Безопасность дорожного 

движения» под редакцией П.В. 

Ижевского – Просвещение.2009 

2) Марченко Е.Ю. Серия уроков 
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27.08.2019) разрабо-

танная на основе При-

мерных программ вне-

урочной деятельности 

(начальное общее обра-

зование) 

по пожарной безопасности в 

начальной школе. 

Читательская 

грамотность 

Рабочая программа 

внеурочной деятельно-

сти кружка (утвержде-

на решением педсовета 

№1 от 27.08.2019) раз-

работанная на основе 

авторской программы 

под редакцией Г.А 

Суязовой, рекомендо-

ванной учебно-

методическим объеди-

нением по направлени-

ям педагогического об-

разования Министер-

ства образования и 

науки РФ, 2009 

1) «Мир вокального искусства» 

под редакцией Г.А Суязовой, ре-

комендованной учебно-

методическим объединением по 

направлениям педагогического 

образования Министерства обра-

зования и науки РФ, 2009 

2) Белоусенко М.И. Белгород. 

2006 

 

Шахматы Рабочая программа 

внеурочной деятельно-

сти (утверждена реше-

нием педсовет №1 от 

27.08.2019 года)  

Программа разработана 

в соответствии с про-

граммой И.Г. Сухина 

«Программы курса 

«Шахматы – школе: 

Для начальных классов 

общеобразовательных 

учреждений» (2011) 

1) Сухин И. 1000 самых знаме-

нитых шахматных комбинаций. – 

М.: Астрель, АСТ, 2001 

2) Шахматы — школе / Сост. Б. 

Гершунский и др.— М.: Педаго-

гика, 1991. 

 

Основы фи-

нансовой гра-

мотности 

Рабочая программа 

внеурочной деятельно-

сти (утверждена реше-

нием педсовет №1 от 

27.08.2019 года) 

Программа разработана на осно-

ве примерной и авторской про-

граммы 

Юлии Корлюговой «Финансовая 

грамотность».  

 

Разговор о 

важном 

Рабочая программа 

внеурочной деятельно-

сти (утверждена реше-

нием педсовет №1 от 

В соответствии с письмом госу-

дарственного бюджетного обра-

зовательного учреждения допол-

нительного профессионального 
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31.08.2022 года)  образования «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края от 14 июля 2022 г. № 01-

20/3735 «О реализации феде-

рального проекта Минпросвеще-

ния России «Разговор о важном», 

в целях актуализация приорите-

тов государственной политики в 

области ценностных основ вос-

питания и социализации подрас-

тающего поколения. 

Читательская 

грамотность 

Рабочая программа 

внеурочной деятельно-

сти (утверждена реше-

нием педсовет №1 от 

27.08.2019 года)  

Примерная программа по учеб-

ному предмету «Русский язык» 

для образовательных организа-

ций, реализующих программы 

начального общего образования 

(одобрена решением федераль-

ного учебно-методического объ-

единения по общему образова-

нию протокол от 4 марта 2019 

года № 1/19) 

Театр Рабочая программа 

внеурочной деятельно-

сти (утверждена реше-

нием педсовет №1 от 

31.08.2022 года)  

Рабочая программа Чередничен-

ко Г.В.составленная на основе 

Положения о школьных театрах 

(письмо министерства образова-

ния, науки и молодёжной поли-

тики Краснодарского краяот 

24.08.2022 г. № 47-01-13-

14488/22 

 

Кадровое и программно-методическое обеспечение соответствует требовани-

ям плана внеурочной деятельности.  
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3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный 

год. В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа при-

менительно к данному учебному году и уровню образования. Календарный 

план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы воспи-

тания: как инвариантными, так и вариативными — выбранными самой обра-

зовательной организацией. При этом в разделах плана, в которых отражается 

индивидуальная работа сразу нескольких педагогических работников («Клас-

сное руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), 

делается только ссылка на соответствующие индивидуальные программы и 

планы работы данных педагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного 

плана основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучаю-

щихся разных классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной от-

ветственности за их планирование, подготовку, проведение и анализ. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе школы изменениями: организационными, кадровы-

ми, финансовыми и т.п. 

Календарный план воспитательной работы на 2023 – 2024 учебный год (при-

ложение № 4)) 

3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-

ГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТ-

СТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования  

Кадровые условия реализации ООП ООО соответствуют целям и задачам про-

граммы. Все педагоги имеют высшее профессиональное образование. Все пе-

дагоги прошли курсы повышения квалификации по ФГОС. Дополнительно в 

школе есть штат педагогов воспитательного блока: замдиректора по ВР, педа-

гог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, работу библиотеки и 

читального зала обеспечивает библиотекарь, функционирование учреждения 

обеспечивает обслуживающий и вспомогательный персонал. 

Сведения о педагогических работниках, 

участвующих в реализации образователь-

ной программы основного общего образо-

вания 

Количество 

педагогических 

работников 

(чел.) 

Доля 

педагогических 

работников 

(в %) 

Общая укомплектованность штата педаго-

гических 

работников 

21 100 

Педагогические работники, имеющие 

высшее 

образование 

20 95 

Педагогические работники, имеющие 20 95 
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высшее 

образование педагогической направленно-

сти 

(профиля) 

Педагогические работники, имеющие стаж 

педагогической работы до 5 лет 

1 4,5 

Педагогические работники, имеющие стаж 

педагогической работы свыше 30 лет 

4 21 

Педагогические работники, имеющие 

высшую 

квалификационную категорию 

3 13,6 

Педагогические работники, имеющие 

первую 

квалификационную категорию 

2 9 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования 

В целях осуществления психолого-педагогического сопровождения образова-

тельного процесса в школе имеются специалисты воспитательного блока: зам-

директора по ВР, педагог-организатор, социальный педагог. Заключён договор 

с муниципальной ПМПК о сотрудничестве и психолого-педагогическом со-

провождении.  

Психолого-педагогическое сопровождение организовано на различных уров-

нях: 

• индивидуальный (кл. руководитель, учитель, администрация 

школы, социальный педагог, психолог); 

• групповой (кл. руководитель, учитель, администрация школы, 

социальный педагог, психолог); 

• уровень класса (кл. руководитель, учителями, администрацией 

школы, социальный педагог, психолог); 

• уровень учреждения (психолого-педагогическая служба). 

Используются различные направления и формы психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса: 

- профилактическая работа с детьми группы «риска», с детьми, стоящими на 

внутришкольном учёте и учёте ПДН (ответственные- кл. руководитель, зам 

директора по ВР); 

- диагностическая работа (ответственные- учитель, кл. руководитель под ру-

ководством администрации школы); 

- просвещение всех участников образовательного процесса (участвуют все 

педагогические работники, каждый в своём направлении); 

- коррекционная и развивающая работа – (ответственные- учитель, кл. руково-

дитель); 

- консультирование (проводят все педагогические работники в пределах своей 

компетенции). 
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3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Финансирование реализации основной образовательной программы основного 

общего образования производится из бюджетов региона и муниципалитета, а 

также из привлечённых источников и от благотворительных пожертвований. 

Объем финансового обеспечения достаточный для реализации ООП ООО. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования 

Для успешного обучения и воспитания создана достаточная материальная ба-

за: 

- 14 учебных кабинетов, мастерские, кабинет трудового обучения, 2 лаборант-

ских, лицензированный медицинский кабинет с процедурной, спортивный зал, 

многофункциональная спортивная площадка, столовая на 80 посадочных мест, 

1 кабинет информатики, библиотека; 

- все учебные кабинеты оснащены мультимедийной техникой: компьютерами, 

проекторами, кабинеты начальной школы интерактивными досками. 

- в школе создана локальная сеть. 

Наименование  

объекта 

Оборудование 

Столовая Столовая оборудована посадочными местами на 80 

человек для одновременного приема пищи. Питание 

обеспечиватся по договору с ООО «Горячее питание» 

На пищеблоке имеется необходимое холодильное 

оборудование, электоплиты, моечные и водонагрева-

тельные установки. 

Актовый зал Вместимость – до 100 человек. Используется пренос-

ное музыкальное оборудование 

Библиотека 5 

Мастерские станки: сверлильный, заточный,токарный по дереву, 

фуговальный; верстаки, раздаточный инструмент 

Многофункцио-

нальная спортивная 

площадка 

Волейбольные кольца, ворота 

Медицинский каби-

нет 

весы напольные вмэн-150, тонометр, холодильник 

140 л бирюса, облучатель- рециркулятор 2 лампы, 

зонт желудочный 

ёмкость для дезинфицирующих , ширма односекци-

онная 

термоконтейнер shanghai winart, холодильник хф-250 

плантограф, стол двух тумбовый 

шкаф мед. шк-2, таблица д/исследования зрения 

отис-40 

шкаф для медикаментов, электроводонагриватель 

edisson; медицинские инструменты 

Процедурный каби-

нет 



302 

Спортивный зал Мячи, скаклки, модульные формы, маты, ковер для 

самбо, кегли и др. 

Кабинете техноло-

гии (девочки) 

Швейные машины – 4, утюг, гладильная доска, овер-

лог, манекен, аэрогриль, мультиварка, микроволнов-

ка, электросковорода, посуда, электорочайник 

Учебные кабинеты Все оснащены компьютерной и множительной тех-

никой, проекторами; кабинеты начальной школы – 

интерактивными досками; имеются микролаборато-

рии по химии, дидактический и наглядный матриал 

по предметам учебного плана (паспорта кабинетов 

прилагаются) 

 Вход в школу оборудован пандусом. Надписи продублированы шрифтом 

Брайля, сайт адаптирован к версии для слабовидящих. 

Горячее питание организовано бесплатно. Подвоз готовой продукции осу-

ществляется ООО «Здоровое питание». Питание учащихся в школьной столо-

вой организуется по классам в соответствии с графиком, разработанным исхо-

дя из режима учебных занятий и утвержденным директором школы. 

Большое внимание уделялось вопросам безопасности: обслуживается пожар-

ная сигнализация, своевременно проводится перезарядка огнетушителей, об-

работаны чердачные помещения огнезащитной пропиткой, территория школы 

полностью ограждена, ограждение сохраняется в хорошем состоянии. Пред-

писания контролирующих органов Роспотребнадзора и Госпожнадзора вы-

полнены в полном объёме. 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Условия реализации ООП НОО способствуют росту профессионального ма-

стерства учителей. 

Планово ведётся работа по повышению квалификации и аттестации педагоги-

ческих работников с привлечением специалистов сторонних специализиро-

ванных организаций. В наличии методическая литература, широко использу-

ются дистанционные источники информации. 

Критерий Фактический показатель % 

осна-

щен-

ности 

Наличие библиотеки В наличии 100% 

Наличие читального зала Читальный зал на 5 мест 100% 

Обеспечение средствами распечатки и 

сканирования 

1 100% 

Обеспечение информационной под-

держки образовательной деятельности 

обучающихся и педагогических ра-

ботников на основе современных ин-

формационных технологий в области 

сеть Интернет, 30 методи-

ческих дисков по основ-

ным образовательным про-

граммам, медиатека 

90% 
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библиотечных услуг; 

Обеспеченность учебниками и (или) 

учебниками с электронными приложе-

ниями, являющимися их составной ча-

стью, учебно-методической литерату-

рой и материалами по всем учебным 

предметам ООП; 

 100% 

Общее количество фонда литературы 1560 100% 

Обеспеченность официальными пери-

одическими, справочно-

библиографическими изданиями, 

научной литературой  

Подписные издания – 10: 

«Директор школы», «За-

вуч», «Вестник образова-

ния», «Учительская газе-

та», «Кубанские новости», 

«Человек труда», «Читай-

ка», «Юный натуралист», 

«Заря Кубани», «Спасай-

кин», «Костёр» 

95% 

 

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении под-

ключения к сети Internet, Кбит/сек 

128 Кбит/сек 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ 1 

Количество терминалов, с доступом к сети In-

ternet- 

15 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров, ноутбуков) 

-всего 

-из них используются в образовательном про-

цессе 

 

 

22 

19 

Количество классов, оборудованных мульти-

медиапроекторами 

12 

Количество интерактивных комплектов  5 

Количество единиц множительной техники 17 

Дистанционное взаимодействие всех участни-

ков образовательного процесса: 

Через сайт 

http://www.slavschool11.ru/ и 

электронную почту 

school12@slav.kubannet.ru, 

АСУ «Сетевой город» 

Программное обеспечение Приобретено лицензионное 

программное обеспечение на 

всю компьютерную технику 

http://www.slavschool11.ru/


304 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, 

финансовых, материально-технических, психолого-педагогических, учебно-

методических и информационных условий реализации ООП НОО. 

В качестве задач на ближайшую перспективу определены следующие: 

- разработать локальные акты, регламентирующие отдельные вопросы реали-

зации ФГОС НОО, в том числе для детей с ОВЗ; 

- скорректировать список учебников и учебных пособий, используемых в об-

разовательном процессе в соответствии с ФГОС, на основе данных монито-

ринга качества образования; 

- выстроить систему повышение квалификации педагогических работников 

школы по программам, ориентированным частные вопросы введения ФГОС 

НОО; 

- привести в соответствие с требованиями материально-технические условия 

реализации ООП ООО. 

Условия Требования Что необходимо изменить 

Кадровые 

 

 

 

 

 

 

Укомплектованность образова-

тельной организации педагоги-

ческими, руководящими и ины-

ми работниками 

Освоение дополнительных 

профессиональных программ по 

профилю педагогической дея-

тельности не реже чем один раз 

в три года 

Профессиональная перепод-

готовка учителя технологии 

(мальчики), организация кур-

совой подготовки учителей 

на базе специализированных 

органиазций 

Разработать план прохожде-

ния учителями курсовой под-

готовки на 3 года 

Эффективное управление орга-

низацией, осуществляющей об-

разовательную деятельность с 

использованием информацион-

но-коммуникационных техно-

логий, а также современных 

механизмов финансирования 

Ввести эффективные кон-

тракты с работниками шко-

лы. Директору и заместите-

лям директора пройти обуче-

ние в области введения эф-

фективного контракта. Вне-

сти дополнения в Положение 

об оплате труда работников 

школы 

Непрерывность профессио-

нального развития работников 

образовательной организации, 

реализующей программу ос-

новного общего образования 

Увеличить число педагогов с 

первой и высшей категорией. 

Повысить эффективность ра-

боты школьных методиче-

ских объединений учителей. 

Психоло-

го-

Психолого-педагогические 

условия реализации основной 

Продолжить работу психоло-

го-педагогической службы 
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педагоги-

ческие 

образовательной программы 

основного общего образования 

должны обеспечивать: 

• преемственность содержания и 

форм организации образова-

тельной деятельности по отно-

шению к уровню начального 

общего образования; 

• формирование и развитие пси-

холого-педагогической компе-

тентности обучающихся, педа-

гогических и административ-

ных работников, родительской 

общественности; 

• вариативность направлений 

психолого-педагогического со-

провождения участников обра-

зовательных отношений 

• дифференциация и индивидуа-

лизация обучения; 

• выявление и поддержка одарен-

ных детей, детей с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

• поддержка детских объедине-

ний, ученического самоуправ-

ления 

школы, обеспечивающую 

эффективное психолого-

педагогическое сопровожде-

ние всех участников образо-

вательных отношений. 

 

Перспективная разработка 

курсов в части, формируемой 

участниками образователь-

ных отношений, и курсов 

внеурочной деятельности. 

 

Продолжить работу лектори-

ев для родителей. 

 

Продолжить работу по ста-

новлению детского само-

управления в ОО 

 

Совершенствовать мастер-

ство педагогов в части при-

менения дифференцирован-

ного подхода к обучению 

 

Органиазция работы по адап-

тированным программам для 

детей с ОВЗ 

 

 

Финансо-

вые 

Обеспечивать реализацию обя-

зательной части основной обра-

зовательной программы основ-

ного общего образования и ча-

сти, формируемой участниками 

образовательной деятельности, 

включая внеурочную деятель-

ность. 

Соблюдение своевременных 

сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ре-

монта 

Финансирование части ООП 

ООО и части, формируемой 

участниками образовательно-

го процесса, включая вне-

урочную деятельность в объ-

еме муниципального задания. 

 

Привелечение дополнитель-

ных источников финансиро-

вания для проведения теку-

щего и капитального ремонта 

Матери-

ально-

техниче-

ские 

Возможность для беспрепят-

ственного доступа обучающих-

ся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов к 

Оборудование пандуса по-

ручнями, приобретение 

сменных кресел-колясок, 

приобретение литературы для 
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объектам инфраструктуры об-

разовательной организации 

слабовидящих учащихся 

Информа-

ционно-

методиче-

ские 

Использование в образователь-

ной деятельности современных 

образовательных технологий 

деятельностного типа, эффек-

тивной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке 

педагогических работников. 

Включение обучающихся в 

процессы понимания и преобра-

зования внешкольной социаль-

ной среды для приобретения 

опыта реального управления и 

действия. 

Норма обеспеченности образо-

вательной деятельности учеб-

ными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

• не менее одного учебника в 

печатной и (или) электронной 

форме, достаточного для освое-

ния программы учебного пред-

мета на каждого обучающегося 

по каждому предмету, входя-

щему в обязательную часть 

учебного плана ООП ООО; 

• Библиотека организации, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность, должна быть 

укомплектована печатными об-

разовательными ресурсами и 

ЭОР по учебным предметам 

плана, а также иметь фонд до-

полнительной литературы 

Спланировать повышение 

квалификации учителей и 

трансляции педагогического 

опыта в области технологий 

деятельностного типа и само-

стоятельной работы под ру-

ководством учителя. 

 

Ввести в практику работы 

школы создание социальных 

проектов и их реализацию. 

 

Пополнять школьную биб-

лиотеку учебными издания-

ми, не менее одного учебника 

в печатном и (или) электрон-

ной форме, достаточного для 

освоения программы учебно-

го предмета на каждого обу-

чающегося по каждому пред-

мету, входящему в обяза-

тельную часть учебного пла-

на ООП ООО; не менее одно-

го учебника в печатной и 

(или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточ-

ного для освоения программы 

учебного предмета на каждо-

го обучающегося по каждому 

учебному предмету, входя-

щему в часть, формируемую 

участниками образователь-

ных отношений, учебного 

плана ООП ООО; ЭОР по 

всем учебным предметам 

плана, фонд дополнительной 

литературы. 

 

Расширение школьной биб-

лиотеки до информационно-

учебного центра 
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3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Механизмом достижения целевых ориентиров по реализации ООП НОО 

МБОУ ООШ №11 в системе условий и контролем состояния системы условий 

является разработка и выполнение сетевого графика (дорожной карты) по 

формированию необходимой системы условий реализации ООП НОО 

3.4.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходи-

мой системы условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Своевременное внесение изменений в обра-

зовательную программу школы 

 В случае 

необходи-

мости 

2. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

Постоянно  

3. Приведение должностных инструкций работ-

ников образовательной организации в соответ-

ствие с требованиями ФГОС НОО и професси-

ональным стандартом 

 2022-2023 

учебный год 

4. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной дея-

тельности в соответствии со ФГОС НО 

 Ежегодно 

после 

утверждения 

Федерально-

го перечня 

учебников  

5. Разработка локальных актов, устанавливаю-

щих требования к различным объектам инфра-

структуры образовательной организации с учё-

том требований к минимальной оснащённости 

учебной деятельности 

По мере 

необходи-

мости 
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6. Разработка и внесение изменений в случае 

необходимости: 

− образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

− учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и ито-

говой оценки достижения обучающимися пла-

нируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы; 

— положения об организации домашней ра-

боты обучающихся; 

положения о формах получения образования; 

Ежегодно, 

по мере 

необходи-

мости 

− рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

− годового календарного учебного графика; 

− положений  

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ФГОС НОО и достижения 

планируемых результатов 

Ежегодно 

при коррек-

тировке и 

утвержда-

нии муни-

ципального 

задания 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установ-

ление заработной платы работников школы в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

По мере 

необходи-

мости на 1 

сентября и 1 

января года 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работ-

никами 

Ежегодно на 

1.09 и 1.01 

III. 

Организацион-

ное обеспече-

ние введения 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по ор-

ганизации введения ФГОС НОО 

В течение 

всего перио-

да реализа-

ции 
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ФГОС НОО 2. Разработка и реализация моделей взаимодей-

ствия школы и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Ежегодно на 

1 сентября 

3. Разработка и реализация системы монито-

ринга образовательных потребностей обучаю-

щихся и родителей по использованию часов ва-

риативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Ежегодно в 

мае 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления школы к проекти-

рованию основной образовательной программы 

начального общего образования и внесению 

изменений в неё. 

2 2022 год и 

по мере 

необходи-

мости вне-

сения изме-

нений 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО 

Ежегодно на 

1 сентября 

учебного 

года 
2. Создание (корректировка) плана- графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников школы в связи с вве-

дением ФГОС НОО 

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного по-

вышения квалификации) с ориентацией на про-

блемы введения ФГОС НОО 

ежегодно 

V. 

Информацион-

ное обеспече-

ние введения 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте школы информацион-

ных материалов о введения ФГОС НОО 

По мере 

формирова-

ния и об-

новления 

2. Широкое информирование родительской об-

щественности о введения и реализации ФГОС 

НОО и порядке перехода на них 

постоянно 

3. Организация изучения общественного мне-

ния по вопросам введения и реализации ФГОС 

НОО и внесения дополнений в содержание 

ООП 

постоянно 

4. Обеспечение публичной отчётности школы о 

ходе и результатах введения и реализации 

ФГОС НОО 

Ежегодно 

VI. 

Материально- 

1. Анализ материально-технического обеспече-

ния введения и реализации ФГОС ООО 

Ежегодно 
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техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 

Постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

НОО 

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализа-

ции ООП противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательной ор-

ганизации 

Постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

НОО: 

Постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библио-

течно-информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Постоянно 

7. Наличие доступа образовательной организа-

ции к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в федеральных, регио-

нальных и иных базах данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к ин-

формационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

Постоянно 

3.4.9. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутренней 

системы оценки качества образования на основании соответствующих Поло-

жений МБОУ ООШ № 11. Контролю подлежат кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-

методическое и информационное обеспечение.  

Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня преподавания 

и качества обучения и воспитания обучающихся в соответствии с требования-

ми, предъявленными ФГОС НОО.  

Система внутришкольного контроля и мониторинга включает в себя меропри-

ятия, позволяющие получить реальные данные о состоянии образовательной 

деятельности в школе. Проводимый в рамках внутришкольного контроля мо-

ниторинг включает в себя проверку, оценку и сопоставление количественных 

и качественных результатов обученности, воспитанности обучающихся, роста 

профессионального мастерства учителей.  

Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным результа-

там. Такой подход позволяет своевременно корректировать технологию про-

хождения образовательных программ, содержание образования, выбирать эф-

фективные формы, средства и методы обучения и воспитания.  



311 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предо-

ставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания со-

временных условий образовательного процесса и роста эффективности учи-

тельского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность 

качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, 

определяемая по результатам социологических опросов. 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в процессе школь-

ных проверок, а также проверок с участием представителей управления обра-

зования администрации муниципального образования Славянский район, ор-

ганами общественного контроля. 

На основе анализа показателей принимают решения, направленные на улуч-

шение условий реализации образовательной программы основного общего 

образования. 
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Контроль за состоянием системы условий 

Объект 

контроля 

Содержание контроля Критерии 

оценки, изме-

рители, пока-

затели 

Методы 

Кадровые 

условия 

реализации 

ООП 

НОО 

 

 

Проверка укомплекто-

ванности ОУ педагогиче-

скими, руководящими 

кадрами и иными работ-

никами 

Тарификация, 

штатное рас-

писание 

Управленче-

ский аудит 

Установление соответ-

ствия уровня квалифика-

ции педагогических и 

иных работников ОУ тре-

бованиям Единого квали-

фикационного справоч-

ника должностей руково-

дителей, специалистов и 

служащих 

% педагогов, 

имеющих 

первую или 

высшую ква-

лификацион-

ные категории 

Управленче-

ский аудит 

Проверка обеспеченности 

непрерывности профес-

сионального развития пе-

дагогических работников 

ОУ 

% педагогов, 

прошедших 

курсы повы-

шения квали-

фикации 

Наличие доку-

ментов госу-

дарственного 

образца про-

хождения про-

фессиональной 

подготовки 

 Оценка качества и ре-

зультативности деятель-

ности педагогических ра-

ботников с целью коррек-

ции их деятельности, а 

также определения сти-

мулирующей части фонда 

оплаты труда 

В соответ-

ствии с крите-

риями оценки 

результатив-

ности деятель-

ности педаго-

гических ра-

ботников 

Анализ резуль-

тативности уча-

стия педагогов 

в конкурсах 

профессио-

нального ма-

стерства, в ин-

новационной 

деятельности 

работы с уча-

щимися и их 

родителями 

Психолого-

педагогиче-

ские условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка степени освое-

ния педагогами образова-

тельной программы по-

вышения квалификации 

(знание материалов 

ФГОС НОО) 

Показатели 

«выше средне-

го» и «высо-

кий» в соот-

ветствии с мо-

делью анали-

Собеседова-

ние опрос ан-

кетирование 
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тической таб-

лицы для 

оценки базо-

вых компе-

тентностей пе-

дагогов  

Удовлетворенность 

участников образователь-

ных отношений 

 

% удовлетво-

ренности уча-

щихся, роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей), пе-

дагогов 

Проведение ан-

кетирования, 

опросов 

Оценка достижения уча-

щимися планируемых ре-

зультатов: личностных, 

метапредметных, пред-

метных 

%, уровень 

развития лич-

ностных, ме-

тапредметных, 

предметных 

результатов 

Анализ выпол-

нения ком-

плексной пред-

метной работы, 

прохождение 

промежуточной 

и итоговой ат-

тестации 

Проверка достижения 

учащимися установлен-

ных Стандартом требова-

ний к результатам освое-

ния ООП НОО 

% Информация по 

результатам не-

зависимой экс-

пертизы 

Финансовые 

условия реа-

лизации 

ООП ООО 

Проверка условий финан-

сирования реализации 

ООП НОО 

Выполнение 

контрактов 

Подготовка 

информации 

для публичного 

отчета 

Проверка обеспечения ре-

ализации обязательной 

части ООП НОО 

Информация о 

прохождении 

программного 

материала 

Аналитическая 

справка по 

ВШК 

Материаль-

но-

технические 

условия реа-

лизации 

ООП ООО 

Проверка соблюдения са-

нитарно-гигиенических 

норм, санитарно-бытовых 

условий, пожарной и 

электробезопасности, 

требований охраны труда, 

своевременных сроков и 

необходимых объемов те-

кущего и капитального 

ремонта 

Информация 

для подготов-

ки ОУ к при-

емке 

Акт проверок 

Обновление ресурсного % обеспечен- Анализ осна-
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обеспечения образова-

тельных программ 

ности техни-

ческими сред-

ствами в соот-

ветствии с 

требованиями 

ФГОС, % 

обеспеченно-

сти программ-

ными инстру-

ментами в со-

ответствии с 

требованиями 

ФГОС 

щенности ка-

бинетов 

Проверка наличия досту-

па учащихся с ограничен-

ными возможностями 

здоровья к объектам ин-

фраструктуры образова-

тельного учреждения 

Наличие до-

ступа  

Отчёт по ито-

гам проверки  

Информаци-

онно-

методические 

условия реа-

лизации 

ООП НОО 

Проверка достаточности 

учебников, учебно-

методических материа-

лов, наглядных пособий и 

др. 

% обеспечен-

ности учебни-

ками, состоя-

ние оснащен-

ности кабине-

тов 

Изучение отче-

тов 

 Обеспечение фондом до-

полнительной литерату-

ры, включающей детскую 

художественную и науч-

но-популярную литерату-

ру, справочно-

библиографические и пе-

риодические издания, со-

провождающие реализа-

цию ООП НОО 

Количество 

приобретенной 

литературы 

Анализ работы 

библиотеки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Учебный план  

начального общего образования  

для 1 и 2 классов по ФГОС НОО-2021 на 2023-2024 учебный год 

Предметные обла-

сти 

Учебные предметы Количество часов в неде-

лю 

Всего 

часов 

классы  I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (рус-

ский) 

     

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

     

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Искусство Изобразительное ис-

кусство  

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культу-

ра 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Всего при 5-ти дневной не-

деле 

20 22 22 23 87 

Часть, формируе-

мая участниками 

образовательных 

отношений  

 

при 5-ти дневной не-

деле 

     

Кубановедение 1 1 1  3 

Максимально допу-

стимая аудиторная 

недельная нагрузка 

СанПиН 2.4.3648-20 

при 5-ти дневной не-

деле 

21 23 23 23 90 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ  

кружковой работы плана внеурочной деятельности для 1-4-х классов,  

на 2023 – 2024 учебный год 

 

  

Направление 

внеурочной де-

ятельности 

Наименование 

курса внеурочной 

деятельности 

 Количество часов в неде-

лю 

I II III  IV  

Цикл классных 

часов для обу-

чающихся 

Классный час 

«Разговор о важ-

ном» 

1 

  

1 

 

1 

 

1 

 

Дополнительное 

изучение учеб-

ных предметов 

Краеведеческий 

туризм 

 1 

. 

1 

. 

 

История и культу-

ра кубанского ка-

зачества 

1 

 

1 

. 

1 

. 

1 

. 

Основы право-

славной культуры 

(ОПК) 

1. 1 

 

 

1. 

 

 

Мир, в котором я 

живу 

  1  1 

 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

Математическая 

грамотность 

0,5 

(1 по-

луг) 

0,5 

(1 по-

луг) 

0,5. 

1 по-

луг 

 

читательская гра-

мотность 

0,5 

(2 по-

луг) 

0,5 

(2 по-

луг) 

0,5 

2 по-

луг 

 

Профориента-

ционная работа 

Основы финансо-

вой грамотности 

   1 

Развитие лично-

сти и самореали-

зация личности 

Театр 1  

 

  

Шахматы    1 

Самбо 1 1   

Ловкие казачата     1 

Комплекс вос-

питательных ме-

роприятий 

Азбука безопасно-

сти 

1 1 1 1 

Всего (по классам): 7 7 7 7 

Итого: 28  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

  

План воспитательной работы  

МБОУ ООШ №11  

на 2023-2024 учебный год 

 

Проблема воспитательной работы 

«Интеграция ресурсов школы и социальных партнёров в формировании 

активной воспитывающей среды» 

Задачи: 

1. Реализация рабочей программы воспитания как части образовательной 

программы школы. 

2. Поиск и апробация эффективных форм и методов социально-

профилактической работы. Развитие социально-психологической службы в 

школе.  

3. Воспитание любви к родной школе, к малой родине, формирование гражда

нского самосознания, ответственности за судьбу Родины. 

4. Реализация федерального проекта «Разговор о важном». 
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Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название кружка 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Отметки 

об испол-

нении 

 

Кружки в рамках ФГОС 

спортивно-оздоровительн

ое 

Краеведческий туриз

м 

2,3 Сентябрь -май Учителя начальных классо

в  

 

 Ловкие казачата 4 Сентябрь - май Королёва А.А.  

 Самбо 1,2, 5 сентябрь - май Веселов Д.А.  

духовно-нравственное 

Основы православной 

культуры (ОПК) 

1-3, 5-9 Сентябрь -май Классные руководители 

Музыченко Г.Н. 

Пашина Е.А. 

 

социальное Разговор о важном 1-9 Сентябрь -май Кл руководители  

 
«Россия – мои гори-

зонты» 

6-9 Сентябрь - май Кл руководители  

 Азбука безопасности 1-4 Сентябрь - май Кл руководители  

 
Основы финансовой 

грамотности 

4 Сентябрь-май   

общеинтеллектуальное 
Практикум по 

геометрии 

8 Сентябрь -май Жданова Т.А.  
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Вероятность и стати-

стика 

8 Сентябрь -май Жданова Т.А.  

 
Информатика 

(программирование) 

7 Сентябрь -май Шулежко Е.А. 

 

 

 «Штрих» 9 Сентябрь –май Шулежко Е.А.  

 Шахматы 4, 7 Сентябрь –май  Веселов Д.А.  

 
Финансовая матема-

тика 

5 Сентябрь –май Королёва А.А.  

 
Избранные вопросы 

русского языка 

9 Сентябрь –май Гурбич Т.В.  

 
Читательская 

грамотность 

1,3,5 Сентябрь –май Музыченко Г.Н.  

 
Естественно-научная 

грамотность 

5,6а,6Б Сентябрь –май Черняк Е.В.  

 
Математическая 

грамотность 

1,3,6АБ Сентябрь –май .А.Шулежко Е.А.  

 
Мир, в котором я жив

у 

3-4 Сентябрь - май Кл. руководители  

общекультурное 

История и современ-

ность кубанского ка-

зачества 

5-9 Сентябрь –май Музыченко Г.Н.  

 
традиционная культур

а кубанского казачест

5-9 Сентябрь –май Музыченко о.А.  
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ва 

 
История и культура ку

банского казачества 

1-4 Сентябрь-май Музыченко О.А.  

 
Театр 2 Сентябрь –май Троценко О.Н.  

 

 
История малой 

Родины 

5 Сентябрь –май Классные руководители  

 Кружки, секции 

ШСК «Волейбол»  1-4  

5-9 

Сентябрь –май Веселов Д.А.  

МАУ ЦДО ОВПР   1-9 Сентябрь –май   

МАУ ЦДО СЮН «Юный 

животновод» 

 5 Сентябрь –май   

МАУ СШ « Триумф» прог

рамма «Баскетбол» 

 2-5 Сентябрь-май   

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Самоуправление 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество часов 

в неделю 

 

Ответственные 

 

Предвыборная кампания «Выборы-2023» 

Выборы атамана школы 

 

5-9 сентябрь Советник директора по во

спитанию и взаимодейств

ию ДОО 

 

Работа по внедрению программы «Орлята Рос-

сии», 

«Я, ты, он, она …» 

1-4 

 

5-7 

По отдельному пл

ану 

Советник директора по во

спитанию 
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Движение первых 8-9 

Работа центра детских инициатив 1-9  По отдельному пл

ану 

Советник директора 

 по воспитанию 

 

Подготовка ко Дню учителя 1-9 сентябрь Педагог-организатор  

День самоуправления 1-9 1 раз в четверть Советник директора по 

воспитанию и взаимодей-

ствию ДОО 

 

Конкурс новогодних украшений 

 

1-9 декабрь Педагог-организатор 

Советник директора по 

воспитанию и взаимодей-

ствию ДОО 

 

Акция «Новогодние сказки» 1-9 декабрь Педагог-организатор 

Советник директора по 

воспитанию и взаимодей-

ствию ДОО 

 

Смотр школьной формы 1-9 ноябрь 

январь 

март 

 

Советник директора по 

воспитанию и взаимодей-

ствию ДОО 

 

«Вахта памяти» 

Трудовой десант по уборке памятников  

7-9 май Советник директора по 

воспитанию и взаимодей-

ствию ДОО 

 

Конкурс клумб 

Конкурс территорий, закрепленных за классами 

Трудовые десанты по уходу за памятниками 

1-9 апрель Советник директора по 

воспитанию и взаимодей-

ствию ДОО 

 

Слёт молодёжи «Россия начинается с тебя» 9 май Педагог-организатор  

Взаимодействие с общественными организациями   Советник директора по во

спитанию 
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Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное родительское собрание: 

 «Безопасность детей – особая забота взрослых» 

1-9 1-10 сентября Директор 

Зам по ВР 

 

Общешкольное родительское собрание 1-9 декабрь Директор 

Зам по ВР 

 

Собрание родителей будущих первоклассников  февраль Директор 

Учитель начальных классо

в 

 

Родительские собрания «Организация летнего от-

дыха и оздоровления детей. Ответственность ро-

дителей за воспитание несовершеннолетних» 

 

1-9 апрель Директор 

Зам по ВР 

 

Классные родительские собрания (по планам кл р

уководителей) 

1-9 Сентябрь – май Классные руководители  

Родительский патруль (ПДД) 1-9 Сентябрь – май Педагог-организатор  

Профориентация   

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

 

Курс внеурочных занятий «Россия – мои горизонт

ы» 

6-9 Сентябрь-май Классные руководители  

Неделя профориентации 1-9 март Классные руководители  

Тестирование 9 апрель Педагог-психолог  

Просмотр онлайн-уроков Проектория 1-9 1 раз в месяц Классные руководители  

 

 

 



323 

Ключевые общешкольные дела  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

 

Внешкольный уровень 

Липкинские поминовения 8-9 02.09 Зам по ВР  

Профилактическая акция «Неделя безопасности» 1-9 октябрь Зам по ВР 

Классные руководители 

 

Предвыборная кампания по выборам атамана 

школы 

Подготовка к посвящению в атаманы, посвящение 

в казачата 

1-9 октябрь,  

 

педагог-организатор  

учитель 1 класса 

 

 

Участие в проекте КиноУроки в школах России 1-9 Сентябрь -май Классные руководители  

Конкурс агитбригад по пропаганде здорового об-

раза жизни 

 Октябрь - ноябрь Исаева Е.Е.- педагог-орган

изатор 

 

Проведение месячника по профилактике табакоку

рения 

1-9 ноябрь Социальный педагог  

Организация и проведение «Недели психологии» 1-9 январь 2024 года, 

апрель 2024 года 

Социальный педагог, педаг

ог-психолог 

 

Месячник по профилактике табакокурения  1-9 ноябрь Социальный педагог 

Классные руководители 

 

Краевая антинаркотическая акция «Набат» для 

учащихся 8-11 классов общеобразовательных ор-

ганизаций 

1-9 с 1 сентября 2023 

г. по 31 мая 2024 

г. 

Социальный педагог  

Месячник безопасности на воде 

 

1-9 ноябрь Зам по ВР 

Классные руководители 

 

Стрелковый турнир памяти Героя России С.Г. Тар

анца. 

9 декабрь   

В рамках Фестиваля «Мир моих увлечений» Лите 1-9  январь учителя литературы, библи  
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ратурный конкурс «Живая классика»  отекарь 

В рамках Фестиваля «Мир моих увлечений»  

Концерт «Молодые дарования»  

1-9  январь Музыченко О.А.  

Неделя по вопросам профилактики жестокого об-

ращения с детьми, защиты их прав от преступных 

посягательств, половой неприкосновенности, 

обеспечения безопасности на улице и в сети Ин-

тернет  

1-9 февраль Социальный педагог 

Классные руководители 

 

Конкурс Смотра строя и песни 

 

8  май Зам по ВР  

Акция «Бессмертный полк» 1-9 май Зам по ВР   

Участие в проекте «КиноУроки» 1-9 Сентябрь-май Классные руководители  

Участие в проекте «Билет в будущее» 6-9  Сентябрь - май Куратор – Соловьёва Е.А.  

Школьный уровень  

сентябрь  

 Единый всекубанский классный час по безопас-

ности. 

Беслан. 

1-9 01.09 классные руководители  

Краевая акция «Безопасная Кубань!» 1-9 1-10.09 классные руководители  

«День знаний» 1-9 01.09 классные руководители  

 Единый классный час «Время доверять» 1-9 5.09 классные руководители  

Уроки мужества 

День окончания Второй мировой войны 

(Пятиминутка) 

1-9 4.09   

 

классные руководители 

 

 

Уроки мужества 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 3.09 

1-9 4.09  

Уроки мужества 

День Бородинского сражения (1812) (пятиминутка) 

1-9 5.09 
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Уроки мужества 

День образования Краснодарского края 

1-9 12.09 

Уроки мужества 

День присвоения Новороссийску звания «Город-

Герой» (пятиминутка) 

1-9 19.09   

Классные часы в рамках профилактической акции 

«Уроки для детей и их родителей»  

1-9 сентябрь классные руководители  

- Линейка ко Дню образования Краснодарского 

края  

1-9 14.09 Исаева Е.Е.,  

Мини футбол 5-6  25.09 Веселов Д.А.  

Мини футбол 7-9 26.09 Веселов Д.А.  

Баскетбол 5-6  

7-9 

 27.09 

 

Веселов Д.А.  

Неделя физкультуры, спорта и туризма  1-9 18.09-23.09 Веселов Д.А  

Открытие школьного этапа спартакиады  1-9 25.09 Веселов Д.А.  

Акция «Защити себя и своих друзей»  1-9 сентябрь классные руководители  

социальный педагог 

 

Тематическая дискотека «Точка невозврата» - 7-9 

классы 

7-9 15 сентября Финько М.В. 9 А класса  

Классные часы по муниципальной программе 

«Здоровье»: 

 «Правильное питание – залог здоровья» 

4 2 неделя сент

ября 

Классные руководители  

 Классные часы по муниципальной программе 

«Здоровье»: 

 «В жизнь без вредных привычек» 

5-7 

 Классные часы по муниципальной программе 

«Здоровье»: 

 «Репродуктивное здоровье подростков» 

8-9 
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Октябрь  

Уроки мужества 

 День Сухопутных войск России 1.10 (пятиминутка) 

1-9 03.10   

 

классные руководители 

 

Уроки мужества 

65 лет запуска первого искусственного спутника З

емли (1957) (пятиминутка) 

1-9 10.10  

 Уроки мужества 

День разгрома советскими войсками немец-

ко‑фашистских войск в битве за Кавказ (1943) 9.10 

1-9 10.10  

Уроки мужества 

День образования кубанского казачьего войска 

1-9 17.10   

Уроки мужества 

День рождения комсомола 29.10 

1-9 24.10   

Уроки мужества 

День рождения российского флота (пятиминутка) 

1-9 31.10   

День учителя  1-9 октябрь Исаева Е.Е., Музыченко О.А.  

 Посвящение в атаманы, посвящение в казачата 

 

1-9 13.10 педагог-организатор, 

учитель 1 класса) 

 

 Веселые старты 

 

3-4  

1-2  

 09.10 

10.10 

Веселов Д.А.  

 Настольный теннис 

 

5-6  

7-9  

11.10 

12.10 

Веселов Д.А.  

Бадминтон 

 

5-6  

7-9  

 13.10  

 16.10 

Веселов Д.А.  

Волейбол 

 

5-6  

7-9  

17.10 

18.10 

Веселов Д.А.  

Самбо 7-9 октябрь Веселов Д.А.  

Единый урок профилактической направленности 1-9  октябрь классные руководители со  
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«Умей сказать НЕТ!»  циальный педагог 

Классные часы «Дом, который построим мы 

- как научиться жить без ссор»  

1-9  октябрь Классные руководители  

Классные часы по муниципальной программе 

«Здоровье»: 

«Что надо есть, если хочешь быть сильнее» 

4  

 

2 неделя 

октябрь 

Классные руководители  

Классные часы по муниципальной программе 

«Здоровье»: 

 «Классификация вредных привычек» 

5-7  

Классные часы по муниципальной программе 

«Здоровье»: 

 «Турнир здоровья» 

8-9  

Классные часы по муниципальной программе 

«Здоровье»: 

«Кулинарное путешествие по России» 

4  

 

4 неделя 

октябрь 

 

 

Классные руководители 

 

Классные часы по муниципальной программе 

«Здоровье»: 

«Физкультура и спорт – меры профилактики вред-

ных привычек» 

5-7  

 

Классные часы по муниципальной программе 

«Здоровье»: 

«Научно-технический прогресс и его влияние на 

психику подростк» 

8-9  Классные руководители  

КВН «Играют все!» тематический вечер 7-9  27.10  Финько М.В. 9 Б  

Советник директора по вос

питанию и взаимодействи

ю ДОО Гурбич Т.В. 
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Ноябрь 

Участие несовершеннолетних, состоящих на учё-

тах в органах системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних в 

конкурсе на правовую тематику «Я выбираю от-

ветственность» 

Учащиеся уч

етных катего

рий 

 Социальный педагог  

Неделя трудового обучения и профильной ориен-

тации  

1-9 13.11-17.11,  учителя технологии  

Неделя математики  1-9 20.11-24.11,  учителя математики  

Урок энергосбережения  1-9 с 23 по 27  Классные руководители  

Мероприятия в рамках празднования Дня матери  1-9 (по отдельному п

лану) 

Педагог-организатор  

Уроки мужества 

 День народного единства 4.11 

1-9 07.11 Классные руководители  

Уроки мужества 

День победы в Чесменском сражении (1770) 7.11 

(пятиминутка) 

1-9 14.11 

Уроки мужества 

День парада в Москве на Красной площади (1941) 

7.11 

1-9 14.11 

Уроки мужества 

День начала Нюрнбергского процесса 20.11 

1-9 

 

21.11  

 Уроки мужества 

 День герба РФ. 30.11 

1-9 28.11   

Акция «Спорт – альтернатива пагубным привыч-

кам». 

Соревнования по плану на каникулы. 

1-9 

1-9 

По отдельному пл

ану 

Веселов Д.А.  

Акция «Пятерка для моей мамы»  1-9 Ноябрь педагог-организатор   
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 (по отдельному п

лану) 

классные руководители 

Классные часы «Уверенность в себе – это важно»  1-9  15 ноября  классные руководители  

Концерт ко Дню матери  

 

1-9 По отдельному пл

ану 

Учитель музыки 

Педагог-оргнизатор 

 

Конкурсы рисунков, фотографий, сочинений ко 

Дню матери  

1-9 По отдельному пл

ану 

Советник директора по вос

питанию и взаимодействи

ю ДОО 

 

Классные часы ко Дню матери. 1-9 По отдельному пл

ану 

Классные руководители  

Тематический вечер «Мама – главное слово!»  7-9 24.11 Соловьёва Е.А. 8 кл  

Внутришкольный конкурс социальных видеоро-

ликов, созданных учащимися «Дети Славянского 

района – за здоровый образ жизни!»  

6-9  Классные руководители 

Социальный педагог 

Советник директора 

 

Классные часы по муниципальной программе 

«Здоровье»: 

 «Как вредные привычки могут навредить твоему 

здоровью» 

4  2 неделя  Классные руководители  

Классные часы по муниципальной программе 

«Здоровье»: 

 «Что такое рацион? Основные правила здорового 

питания» 

5-7  

Классные часы по муниципальной программе 

«Здоровье»: 

 «ВИЧ-инфекции – то, что нужно знать» 

8-9  

Классные часы по муниципальной программе 

«Здоровье»: 

 «Ты и взрослые. Всегда ли нужно подражать 

4  4 неделя Классные руководители  
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взрослым» 

Классные часы по муниципальной программе 

«Здоровье»: 

 «Значение питания для человека. Заболевания, 

обусловленные неправильным питанием» 

5-7  

Классные часы по муниципальной программе 

«Здоровье»: 

 «Личная гигиена школьников – залог здоровья» 

8-9  

Декабрь 

Анонимное экспресс-тестирование 8-9  Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

Неделя истории и обществознания  1-9  04-08.12  учителя истории  

В рамках фестиваля «Мир моих увлечений»  

Новогодние конкурсы декоративно – прикладного 

творчества  

1-9   классные руководители 

учителя технологии 

 

В рамках фестиваля Мир моих увлечений» Фе-

стиваль видео и фото материалов, презентаций 

«Великое счастье – жизнь!»  

 

1-9    классные руководители 

Советник директора по вос

питанию и взаимодействи

ю ДОО 

 

Уроки мужества  

День Неизвестного Солдата 03.12 

1-9 04.12 Классные руководители  

Уроки мужества  

День начала контрнаступления советских войск 

под Москвой (1941) 5.12 

1-9 05.12 

Уроки мужества  

День Героев Отечества 9.12 

1-9 8.12 
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Уроки мужества  

День Конституции РФ 12.12 (кл час) 

1-9 12.12 Классные руководители  

Уроки мужества  

День принятия законов о госсимволах РФ 25.12 

1-9 26.12 Классные руководители  

Уроки мужества  

День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием Суворова А.В. 24.12 

(пятиминутка) 

1-9 27.12 Классные руководители  

Конкурс исследовательских работ ко Дню матери-

казачки, съёмка видеороликов  

1-9 3 -10.12 

 

учителя истории и кубано-

ведения 

советник директора  

 

конкурс «Что? Где? Когда?»  7-9 09.12  Педагог-организатор Исаев

а Е.Е., Скорик О.А. – 7 кл 

 

Школьный турнир по волейболу  7-9   Веселов Д.А.  

Классные часы по муниципальной программе 

«Здоровье»: 

 «Полезный разговор о вредных привычках» 

4  2 неделя Классные руководители  

Классные часы по муниципальной программе 

«Здоровье»: 

 «От каких факторов зависит наше здоровье» 

5-7  

Классные часы по муниципальной программе 

«Здоровье»: 

 «Основные факторы, определяющие здоровье че-

ловека. Что зависит от самого себя?» 

8-9  

Классные часы по профилактике вредных привы-

чек ко Дню борьбы со СПИДом  

1-9 1 неделя   

Конкурс украшений классов к Новому году  

 

1-9 1-20.12 педагог-организатор 

советник директора 
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Новогодние мероприятия 

 

Неделя «Новогодние сказки»  

1, 2 21.12-25.12 Троценко О.Н.  

Субботина Н.Б.. 

 

 3,4 Королёва А.А. 

 

 

5-6  Гурбич Т.В., Черняк Е.В.,  

Исаева Е.Е. 

 

 

7-9  

 

Скорик О.А. 

Финько М.В. 

Соловьёва Е.А. 

 

Беседы, инструктажи (по планам классных руко-

водителей, по оперативным вопросам) «Неделя 

безопасности» 

1-9 3-4 неделя Классные руководители  

Акция ко Дню инвалидов «Ты не один» 

  

 

1-9  Классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

Конкурс украшений классов к Новому году 1-9 1-2 неделя (педагог-организатор)  

Конкурс «Письмо Деду Морозу»  1-9 1-3 неделя (учителя русского языка)  

 Январь  

Рождественская неделя 

 «Рождественские встречи» 

1-9 01.01 -08.01 

 

классные руководители  

Классные часы по муниципальной программе 

«Здоровье»: 

 «История развития физических упражнений у 

древних народов» 

4  2 неделя Классные руководители 

 

 

Классные часы по муниципальной программе 

«Здоровье»: 

 «Гигиена физического воспитания» 

5-7  



333 

Классные часы по муниципальной программе 

«Здоровье»: 

 «О вреде и пользе лимонада» 

8-9  

Неделя информатики  6-9 15.01-19.01 учитель информатики  

Неделя химии, биологии  5-9 22-26.01 учителя биологии, химии  

Уроки мужества 

 День полного освобождения города Ленинграда 

от фашистской блокады (1944) 

1-9 25.01 Классные руководители  

Уроки мужества 

Международный День памяти жертв Холокоста 

(пятиминутка) 

1-9 26.01  

Мини-футбол, волейбол  1-9 25 января учитель ФК,  

классные руководители 

 

Соревнования по пионерболу (5-6 классы, 4-8.01, 

отв.: учитель ФК) 

5-6 26 января учитель ФК,  

классные руководители 

 

Профилактическая акция «Территория 

безопасности» 

1-9 25-30 января Классные руководители  

Тематический вечер «Я люблю тебя, жизнь!» 7-9 26.01 Финько М.В. 9 А  

Февраль 

В рамках Фестиваля «Мир моих увлечений» Ли-

тературный конкурс «Живая классика»  

1-9  учителя литературы,  

библиотекарь 

педагог-оргнизатор 

 

В рамках Фестиваля «Мир моих увлечений» Кон-

церт «Молодые дарования»  

1-9  Суяров А.Е.  

Уроки мужества 

 80 лет со Дня разгрома войск Германии в Сталин-

градской битве (1943) 2.02 

1-9 02.02 Классные руководители  
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Уроки мужества 

 Дни «Памяти героического десанта» в рамках 

Всероссийской акции «Бескозырка» 

1-9 5.02 

Уроки мужества 

День освобождения города Краснодара 12.02  

1-9 12.02 

Уроки мужества 

День памяти о россиянах, исполнявших служеб-

ный долг за пределами Отечества датах России» 

(пятиминутка) 

 13.02   

Уроки мужества 

 День защитника Отечества. 

1-9 22.02   

Соревнования «Казачья удаль» (1-4 классы,.)  

 

1-4 19.02.   Веселов Д.А. 

 учителя нач. классов 

 

 Конкурсная программа «Мы защитниками ста-

нем»  

5-6 20.02 . Веселов Д.А. 

 Классные руководители 

 

Конкурс «А, ну-ка, парни!»  7-9 21.02. Веселов Д.А. 

 классные руководители  

 

Тематический вечер «Как трудно быть солдатом»  7-9 22.02 Финько М.В. 9 Б  

Классные часы-встречи с ветеранами локальных 

войн  

1-9 20.02-22.02 Классные руководители  

Классные часы по муниципальной программе 

«Здоровье»: 

 «Физические качества: сила, ловкость, выносли-

вость, быстрота» 

4 2 неделя Классные руководители  

Классные часы по муниципальной программе 

«Здоровье»: 

 «Учись быть здоровым» 

5-7 



335 

Классные часы по муниципальной программе 

«Здоровье»: 

 «Основа питания подростка. Профилактика ожи-

рения» 

8-9 

Неделя по вопросам профилактики жестокого об-

ращения с детьми, защиты их прав от преступных 

посягательств, половой неприкосновенности, 

обеспечения безопасности на улице и в сети Ин-

тернет  

1-9 22-26  Классные руководители 

Социальный педагог 

 

Профилактическая акция «Уголовная и админи-

стративная ответственность несовершеннолет-

них». 

1-9 По отдельному пл

ану 

  

МАРТ 

Неделя ОПК  1-9  04.03-07.03,  учитель ОПК  

Неделя иностранных языков  2-9 11.03-15.03 учителя иностранного язык

а 

 

Уроки мужества 

 День спасателя Кубани.. 01.03 

1-9 01.03 Классные руководители  

Уроки мужества 

 День воссоединения Крыма и России18.03 

1-9 18.03 

Уроки мужества 

 День памяти воинов, погибших в локальных кон-

фликтах 31.03 

1-9 29.03 

Классные часы ко Дню освобождения Славянско-

го района от немецко-фашистских захватчиков. 

1-9 23.03 Классные руководители  

Митинг, посвященный Дню освобождения Сла-

вянского района от немецко-фашистских захват-

чиков  

1-9 22.03  педагог-организатор 

советник по воспитанию 
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Весёлые старты  5-6  По плану на кани

кулы 

учитель ФК  

В рамках Фестиваля «Мир моих увлечений» 

 Спортивный праздник «От школьных побед к 

олимпийским рекордам»  

1-9 29 марта  Веселов Д.А. 

Классные руководители 

 

Конкурс «Хозяюшка» 1-4 06.03  

 

Королёва А.А.  

Конкурс «А, ну-ка, девочки!» 5-6 06.03  

 

Исаева Е.Е.  

Тематический вечер «Капризная Барышня»  7-9 07.03.  Соловьёва Е.А. 8 кл  

Классные часы «Ваше величество Женщина!» 1-9 1-7.03 Классные руководители  

Концерт-поздравление мам  1-9 07.03 Педагог-организатор 

Учитель музыки 

 

Праздник «Прощай, Масленица!» 1-9 март педагог-организатор  

Праздник «Ах ты, русская игрушка!»  1-4 22.03 Троценко О.Н.  

Классные часы по муниципальной программе 

«Здоровье»: 

 «Моё тело – как оно устроено» 

4  4 неделя Классные руководители  

Классные часы по муниципальной программе 

«Здоровье»: 

 «Здоровому всё здорово» 

5-7  

Классные часы по муниципальной программе 

«Здоровье»: 

 «Жевательная резинка. История. Вред и польза – 

делай свой выбор» 

8-9  

Тренировочная эвакуация 1-9  Классные руководители  

Беседы, инструктажи (по планам классных руко-

водителей, по оперативным вопросам) 

1-9  
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Инструктаж по ТБ в период каникул 1-9  Классные руководители  

Апрель 

Месячник по профилактике суицидального пове-

дения, формированию жизнестойкости и психоло-

гического здоровья учащихся. 

1-9 01-05.04 Классные руководители 

Социальный педагог 

 

Праздник «Прощай, букварь»  1 12.04 учитель 1 кл.  

 Неделя физики и астрономии «Путешествие по 

неизведанным планетам»  

1-9 08.04-12.04  Классные руководители 

 учитель физики 

 

 Неделя экологии и географии  1-9 15.04-19.04  учителя биологии, географ

ии 

 

День открытых дверей в казачьей школе  1-9 26.04  замдиректора по ВР,  

педагог-организатор,  

классные руководители 

 

Уроки мужества 

Международный день освобождения узников фа-

шистских концлагерей 11.04 (пятиминутка) 

1-9 11.04  Классные руководители  

Уроки мужества 

 День космонавтики 12.04 

1-9 12.04 

Уроки мужества 

 День принятия Кубани, Крыма и Тамани в состав 

Российской империи (1783)19.04 (пятиминутка) 

1-9 18.04 

Уроки мужества 

 День памяти о геноциде советского народа наци-

стами в годы ВОВ 19.04 

1-9 19.04 

Уроки мужества 

День присвоения Темрюку звания «Город воин-

ской доблести»22.04 (пятиминутка) 

1-9 22.04   
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Уроки мужества 

День реабилитации Кубанского казачества 26.04 

1-9 26.04   

Классные часы «Казачьему роду нет переводу» 1-9 09.04 Классные руководители  

Акция «Защити себя и своих друзей»  1-9   классные руководители 

 социальный педагог 

 

Месячник по профилактике суицидального пове-

дения, формированию жизнестойкости и психоло-

гического здоровья учащихся. 

1-9  классные руководители 

 социальный педагог 

 

Классные часы по муниципальной программе 

«Здоровье»: 

 «Правила гигиены (конкурс разработки преду-

преждающих знаков» 

4  2 неделя Классные руководители  

Классные часы по муниципальной программе 

«Здоровье»: 

 «Основные факторы, определяющие здоровье че-

ловека. Что зависит от самого себя?» 

5-7  

Классные часы по муниципальной программе 

«Здоровье»: 

 «Влияние вредных привычек на репродуктивную 

функции человека» 

8-9  

Классные часы по муниципальной программе 

«Здоровье»: 

 «Чистота – залог здоровья» 

4  4 неделя Классные руководители  

Классные часы по муниципальной программе 

«Здоровье»: 

 «Наследственные заболевания, виды, профилак-

тика» 

5-7  
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Классные часы по муниципальной программе 

«Здоровье»: 

 «Семейные ценности. Традиции семьи» 

8-9  

Беседы, инструктажи (по планам классных руко-

водителей, по оперативным вопросам) 

1-9 апрель Классные руководители  

Экологическая акция «Земля –наш общий дом» 

 

1-9 апрель Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Май 

     

Неделя «Героические страницы истории»  

 

1-9 1-10.05 

 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Уроки мужества 

 Тиховские поминовения (первая суббота мая). 

Отмечаются в честь героического подвига казаков 

Ольгинского кордона под командованием полков-

ника Л.Л. Тиховского. 

1-9 10.05. Классные руководители  

Уроки мужества 

 День присвоения городу-курорту Анапе и городу 

Туапсе звания «Город воинской славы» 5.05 (пя-

тиминутка) 

1-9 5.05 

Неделя «Героические страницы истории» 1-9  1-10.05 педагог-организатор 

классные руководители 

 

Уроки мужества 

День Победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг. 9.05 

1-9 08.05 Классные руководители  

Уроки мужества 

День учреждения ордена Отечественной войны 

20.05 

1-9 20.05   
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Классные часы по муниципальной программе 

«Здоровье»: 

 «Правила личной гигиены и здоровья» 

4  2 неделя Классные руководители  

Классные часы по муниципальной программе 

«Здоровье»: 

 «Организм человека: особенности физиологии, 

скрытые возможности, великие открытия» 

5-7  

Классные часы по муниципальной программе 

«Здоровье»: 

 «Привычки плохие и хорошие» 

8-9  

Неделя безопасности  1-9 13-17.05 Классные руководители  

Праздник закрытия школьного этапа спартакиады. 1-9 17.05 Учитель ФК 

Классные руководители 

 

Соревнования по гандболу  8-9  16.05 учитель ФК  

Экскурсии по краю 

Социальный проект «Неизвестный герой Кубани» 

«Солдат войны не выбирает» 

1-9 1-20.05 Классные руководители  

Еженедельные инструктажи по ТБ 

Акция «Безопасная Кубань» 

1-9 1-20.05 Классные руководители  

Тренировочная эвакуация. 

Разъяснительные беседы в классах «Чем заняться 

летом», «Что нужно знать о правилах техники 

безопасности» (с привлечением ОДН, ГИБДД и 

др.) 

1-9 13-20.05 Классные руководители  

Праздник последнего звонка (замдиректора по ВР, 

педагог-организатор) 

1-9 22.05 Педагог-организатор  
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Праздник открытия летней оздоровительной кам-

пании «Здравствуй, лето!» 

Школьный турслёт 

1-9 25.05   

Праздник «Россия начинается с тебя» 8-9  май Педагог-организатор  

Профилактическая акция «Каникулы-23». 1-9 Май-сентябрь Социальный педагог  

Профилактическая операция «Подросток» 1-9 Май-сентябрь Социальный педагог  

Основные мероприятия по реализации модуля 

«Правовое воспитание и культура безопасности» 

 

На уровне школы 

1.СОЦИАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.1.Профилактика безнадзорно-

сти и правонарушений, несовер-

шеннолет-них, профилактика 

преступлений в отношении 

несовершеннолетних, жестокого 

обращения и половой неприкос-

новенности, безопасности в се-

ти Интернет, самовольных ухо-

дов несовершеннолетних, реали-

зация Закона № 1539-КЗ «О ме-

рах по профилактике безнадзор-

ности и правонарушений несо-

вершеннолетних в Краснодар-

ском крае» 

Составления социального паспорта школы, организация 

работы по раннему выявлению семейного неблагополу-

чия, выявление группы риска 

До 20 сентября 

Рассмотрение вопросов на педсовете: 

- Профилактика преступлений и правонарушений среди 

учащихся. 

- Анализ работы ШВР в общеобразовательном учрежде-

нии 

Январь  

Совещание классных руководителей по вопросам: 

- О реализации ЗКК № 1539-КЗ; 

- Об итогах летней кампании; 

- Раннее выявление семейного неблагополучия. 

Сентябрь 

Октябрь 

  

Рейдовые мероприятия в семьи подростков, находящихся 

на различных видах учёта, посещение категорийных се-

мей 

В течение месяца 

По согласованию с соцпеда-

гогом 

Организация оперативных мероприятий по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

Постоянно 
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положении 

Профилактическая акция «Уроки для детей и их родителе

й» 

Сентябрь-октябрь  

Единый день правовой помощи детям 20 ноября 

Неделя правовых знаний декабрь 

Заседание штаба воспитательной работы 1 раз в месяц 

Заседание школьного Совета профилактики 1 раз в месяц 

Индивидуальные профилактические беседы с родителями 

и учащимися 

В течение месяца 

Ежедневный контроль посещаемости занятий учащимися, 

проведение профилактической работы и принятие мер по 

получению учащимися среднего общего образования 

ежедневно 

Организация и проведение недели по вопросам профи-

лактики жестокого обращения с детьми, защиты их прав 

от преступных посягательств, половой неприкосновенно-

сти, обеспечения безопасности на улице и в сети Интер-

нет 

Февраль  

Разработка и распространение буклетов, памяток с ин-

формацией по пропаганде здорового образа жизни, про-

филактике суицида, жестокого обращения, исполнению 

ЗКК № 1539-КЗ 

Ежемесячно 

Проведение мероприятий по выявлению родителей, не 

исполняющих родительские обязанности, фактов насилия 

в семьях в отношении несовершеннолетних детей, а так-

же вовлечения несовершеннолетних в совершение пре-

ступлений и антиобщественных действий 

Постоянно 

Проведение подворовых обходов с целью выявления не 

обучающихся детей, случаев жестокого обращения с ни-

август 

апрель 
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ми, невыполнения родителями обязанностей по воспита-

нию 

Осуществление контроля за единым порядком перевода и 

выбытия учащихся из образовательного учреждения до 

получения ими среднего общего образования 

 

Проведение общешкольных и классных родительских со-

браний по профилактике безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних, преступлений в отношении 

несовершеннолетних, жестокого обращения, половой 

неприкосновенности, безопасности в сети Интернет, ис-

полнению ЗКК № 1539-КЗ 

По отдельному графику 

Организация и проведение профилактической акции 

«Уголовная и административная ответственность несо-

вершеннолетних» 

Март  

Организация и проведение профилактической акции «Ка-

никулы» 

Май  

Организация и проведение профилактической акции 

«Подросток» 

май - сентябрь  

Работа Антикризисной бригады В течение года 

Проверка библиотечного фонда на наличие экстемистской 

литературы 

сентябрь 

Выявление групп экстремистской направленности в Сети 

интернет 

 

Обновление банка данных на несовершеннолетних об 

учащихся и семьях, состоящих на различных видах учёта:  

Ежемесячно 

Ежеквартально 

Проведение анализа работы Штаба воспитательной рабо-

ты 

Ежеквартально 

Подготовка и сдача заключений о проделанной работе с Ежемесячно 
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подростками и семьями, состоящими на учёте в КДН и 

ЗП, в органы системы профилактики 

Совещание классных руководителей по вопросам: 

- Организация летней занятости учащихся, состоящих на 

различных видах учёта; 

- Об организации трудоустройства несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах учёта 

Апрель-май 

1.2. Работа, направленная на фо

рмирование здорового образа жиз

ни, профилактика употребления 

психоактивных веществ  

 

Организация заседаний Штаба воспитательной работы, 

Совета профилактики, школьного самоуправления по во-

просам профилактики употребления алкогольных, нарко-

тических, токсических и психотропных веществ 

В течение  

года, 

 по графику 

Проведение совещаний с классными руководителями по 

вопросам профилактики употребления учащимися табач-

ных, алкогольных, наркотических и других психоактив-

ных веществ 

В течение  

года 

Конкурс агитбригад по пропаганде здорового образа жизн

и 

Октябрь-ноябрь  

Организация встреч-бесед учащихся с врачами-

наркологами, врачами ЦРБ, инспекторами ОПДН, пред-

ставителями органов системы профилактики, специали-

стами управления по делам молодежи 

В течение года 

Организация и проведение встреч-бесед о ценности жиз-

ни с представителями духовенства 

В течение года 

Проведение общешкольных мероприятий, направленных 

на пропаганду положительно ориентированного досуга и 

здорового образа жизни 

В течение года 

Реализация мероприятий физкультурно-оздоровительной 

направленности в общеобразовательном учреждении с 

Ежемесячно 
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привлечением несовершеннолетних, состоящих на про-

филактических учётах 

Участие обучающихся во Всекубанской спартакиаде по 

игровым видам спорта среди учащихся общеобразова-

тельных учреждений «Спортивные надежды Кубани» 

В течение года 

Проведение разъяснительных мероприятий и проведение 

анонимного добровольного экспресс-тестирование (анке-

тирования) на предмет выявления учащимися употребле-

ния несовершеннолетними учащимися наркотических и 

психоактивных веществ (7-9 кл) 

Сентябрь 

 

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» Ноябрь Март  

Проведение месячника по профилактике употребления  

никотиносодержащих веществ и популяризации здорово-

го образа жизни 

С 10 ноября по 10 декабря  

Проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

1 декабря  

Неделя «Антинарко» Декабрь  

Единый классный час антинаркотической направленности 

«Имею право знать» 

Январь  

Единый урок «Береги себя сам» по профилактике упо-

требления психоактивных веществ 

Февраль  

Акция «Защити себя и своих друзей» по формированию 

негативного отношения к наркомании, токсикомании, ал-

коголизму 

Апрель 

Проведение мероприятий, посвящённых Международно-

му дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

Июнь  

Проведение месячника антинаркотической направленно-

сти и популяризации здорового образа жизни 

С 1 по 31 мая 
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1.3. Формирование 

жизнестойкости учащихся  

 

Разработка и утверждение плана работы по формировани

ю жизнестойкости обучающихся на учебный год 
август 

Публикация и размещение методических рекомендаций д

ля законных представителей по вопросам воспитания и об

учения обучающихся на информационных стендах и сайт

е школы 

В течение года 

Организация работы по предупреждению эмоционального 

выгорания и профессиональной деформации педагогичес

ких работников 

Ежеквартально 

Акция «Я люблю жизнь!» в рамках проведения 10 сентяб-

ря Всемирного дня предотвращения самоубийств 

10 сентября 

Единый урок «Время доверять»  

Организация и проведение мониторинга психоэмоционал

ьного состояния учащихся 5-9 классов 

Октябрь  

Анализ и обобщение данных по результатам проведенног

о мониторинга, проведение коррекционной работы с учащ

имися «группы риска» 

Ноябрь -декабрь 

Отчет о проведении мониторинга психоэмоционального с

остояния учащихся 5-9 классов  
Декабрь 

Создание социального паспорта школы, банка данных дет

ей, находящихся в «группе риска» 
В течение года 

Создание плана–графика индивидуальной работы для дет

ей, находящихся в «группе риска» и тяжелой жизненной с

итуации 

В течение года 

Проведение психодиагностических мероприятий обуча-

ющихся 5-9 классов, по выявлению отклонений в разви-

тии и поведении 

По отдельному плану 

Организация и проведение встреч-бесед о ценности жиз- В течение года 
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ни с представителями духовенства 

Организация и проведение месячника по профилактике 

суицидального поведения, формированию жизнестойко-

сти и психологического здоровья учащихся 

Апрель 

Распространение информации о деятельности «Телефона 

доверия» 

В течение года 

Проведение повторного мониторинга психоэмоционально

го состояния учащихся 5-9 классов 
Апрель-май 

Анализ и обобщение данных по результатам проведенног

о мониторинга, проведение коррекционной работы с учащ

имися «группы риска» 

май 

Проведение анализа результатов реализации программы п

о формированию жизнестойкости обучающихся и планир

ование перспективной работы на последующий учебный г

од 

Май 

Предоставление отчета об эффективности реализации про

граммы по формированию жизнестойкости обучающихся 
Май 

1.4. Профилактика буллинга 

 

 

Разработка рекомендаций по профилактике буллинга для 

участников образовательного процесса на основе результа

тов мониторинга 

Январь 

Публикация и размещение памятки для родителей на сайт

ах и информационных стендах с ответами на вопросы: 

- что делать, если вашего ребёнка травят; 

- как поступить, если вам стало известно о таком случае в 

классе (Ваш ребёнок наблюдатель); 

- сто делать, если ребёнок -зачинщик 

Сентябрь-октябрь  

Диагностика межличностных отношений, отношений с 

педагогами в классных коллективах с низким уровнем 

Декабрь-январь 
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психологической безопасности 

Диагностика социального статуса обучающихся с целью 

выявления фактов буллинга и выявления «отверженных» 

обучающихся 

2 раза в год 

Разработка и реализация программы интеграции «отвер-

женного» обучающегося в классном коллективе 
При необходимости 

Просветительская работа с родителями по формированию 

позиции пресечения буллинга, информирование родите-

лей о результатах мониторинга 

По графику родительских 

собраний  

Распространение информации о деятельности «Телефона 

доверия» 

В течение года 

Школьная служба медиации В течение года 

3. ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА, АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 Формирование методического материала по противодей-

ствию экстремистским проявлениям среди воспитанников 

постоянно 

Изучение администрацией, педагогами нормативных до-

кументов по противодействию экстремизму среди несо-

вершеннолетних студентов. 

постоянно 

Мониторинг изучения интересов и потребностей учащих-

ся: 

- выявление проблемных детей, склонных к непосещению 

занятий, уклонению от учебы, допускающих прогулы, 

грубость с педагогами и сверстниками, недисциплиниро-

ванность, склонных к участию в неформальных молодеж-

ных группировках; 

- выявление учащихся, склонных к совершению правона-

рушений, преступлений, и детей, находящихся без кон-

троля родителей. 

В течение учебного 

года 
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Оформление информационных наглядных материалов 

стенда антиэкстремистской направленности "Мир без 

насилия". 

декабрь 

Выставки книг: «Мы – за здоровый образ жизни», «Наша 

сила – в единстве» 

в течение учебного  

года 

Инструктаж по ТБ в случае возникновения угрозы терак-

та, обнаружении подозрительных предметов 

В течение года 

ежеквартально 

Тренировочные занятия по эвакуации  ежеквартально 

4. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 Проведение занятий по реализации программы «Безопас-

ные дороги Кубани» еженедельно по отдельному плану 

для 1-9 классов 

В течение года 

Проведение инструктажей с учащимися по БДД, ПДД В течение года 

Акция «Внимание, дети!» Сентябрь, ноябрь 

Декада дорожной безопасности октябрь 

Единый урок безопасности сентябрь 

На уровне класса 

1. СОЦИАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.1.Реализация программы по 

формированию законопослушно-

го поведения «Время выбирать» 

Программа по формированию зако

нопослушного поведения несоверш

еннолетних имеет блочное постр

оение с учетом особенностей и по

требностей учащихся по параллел

ям с 1 по 4 класс, и с 5 по 9 класс, 

Блоки Программы «Время выбирать»: 

Блок  

«Я в мире права» 

 

правовое воспит

ание 

Формы и методы проведения занятий в начал

ьной школе: 

урок права, занятие-практикум, час общения, иг

ра-практикум, игровое занятие, урок здоровья, в

икторина, праздник, тематическая выставка рису

нков, классный час, КТД, классный час с элемен

тами игровой деятельности, практическая игра, 

виртуальная экскурсия, подвижные игры на све-

жем воздухе, брейн-ринг, настольная игра. 

Блок  

«Я и ЗОЖ» 

 

формирование з

дорового образа 

жизни 

 

Блок формирование ж
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с обязательным включением 4 осн

овных тем и произвольным подбор

ом подтем.  

Реализуется в рамках внеурочной 

деятельности. Занятия проводят

ся 1 раз в неделю по 40 мин. 

 «Я смогу» изнестойкости 

 

 

 

Формы и методы проведения занятий в основ

ной и средней школе: 

урок права, практическое занятие, час общения, 

урок права с элементами викторины, брейн-ринг, 

урок здоровья, тренинг, час общения, КТД, час о

бщения с элементами тренинга, классный час, 

беседа-игра, классный час с просмотром видео, 

игра-диспут, дискуссия, диспут, круглый стол, иг

ра-викторина, час жизнестойкости, урок безопас

ности. 

Блок  

«В гармонии с об

ществом» 

 

формирование д

ружбы, профила

ктика буллинга, 

экстремизма 

1.2.Профилактика безнадзорно-

сти и правонарушений, несовер-

шеннолет-них, профилактика 

преступлений в отношении 

несовершеннолетних, жестокого 

обращения и половой неприкос-

новенности, безопасности в се-

ти Интернет, самовольных ухо-

дов несовершеннолетних, реали-

зация Закона № 1539-КЗ «О ме-

рах по профилактике безнадзор-

ности и правонарушений несо-

вершеннолетних в Краснодар-

ском крае» 

Проведение разъяснительной беседы по соблюдению основ-

ных положений Закона КК № 1539 «О мерах по профилакти-

ке безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

ежемесячно 

Составления социального паспорта класса, организация ра-

боты по раннему выявлению семейного неблагополучия, вы-

явление группы риска 

До 15 сентября 

Организация занятости детей во внеурочное время, посеще-

ния учреждения дополнительного образования, спортивных 

секций 

В течение месяца 

Ежедневный контроль посещаемости занятий учащимися, 

проведение профилактической работы  

ежедневно 

Ежедневно утренний фильтр (контроль состояния здоровья 

детей) 

ежедневно 

Урок безопасности 1 – 2 сентября 

Единый урок «Время доверять» (о работе телефонов доверия) 10-12 сентября 

Единый классный час «Безопасность в сети Интернет 30 октября 
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Разъяснительная беседа с учащимися и родителями о работе 

школьного телефона доверия, Всероссийского телефона дове

рия. 

постоянно 

Классные родительские собрания по вопросам профилактики В течение года 

1.3. Работа, направленная на фо

рмирование здорового образа жиз

ни, профилактика употребления 

психоактивных веществ  

 

Проведение лекций, классных часов, профилактических бе-

сед с учащимися, показ видероликов и презентаций 

В течение 

 года 

Проведение родительских собраний, лекториев по вопросам 

профилактики употребления алкогольных, наркотических, 

токсических и психотропных веществ 

В течение года, 

 по графику  

Проведение разъяснительных мероприятий и проведение 

анонимного добровольного экспресс-тестирование (анкети-

рования) на предмет выявления учащимися употребления 

несовершеннолетними учащимися наркотических и психоак-

тивных веществ (7-9 кл) 

Сентябрь 

 

Проведение классных мероприятий, направленных на фор-

мирование у учащихся здорового образа жизни, профилакти-

ку употребления психоактивных и наркотических веществ 

В течение года 

Ежедневная утренняя зарядка 

 «В здоровом теле – здоровый дух» 

ежедневно 

Организация участия учащихся в спортивных соревнованиях В течение года  

Организация и проведение лекций, классных часов, профи-

лактических бесед с учащимися, показ видеороликов и пре-

зентаций 

В течение года 

1.4. Формирование 

жизнестойкости учащихся  

 

 

Акция «Я люблю жизнь!» в рамках проведения 10 сентября 

Всемирного дня предотвращения самоубийств 

10 сентября 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в 

период подготовки и сдачи выпускных экзаменов (9 кл) 

 

Проведение групповых занятий по формированию социальны 1 раз в месяц 
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х навыков «Шаг в будущее» 

1.5. Профилактика буллинга 

 

 

Диагностика межличностных отношений, отношений с педа-

гогами в классных коллективах с низким уровнем психологи-

ческой безопасности 

Декабрь-январь 

Диагностика социального статуса обучающихся с целью вы-

явления фактов буллинга и выявления «отверженных» обу-

чающихся 

2 раза в год 

Реализация программ по профилактике буллинга, направленн

ых на сплочение классных коллективов 
В течение года  

Работа с классами с помощью восстановительных программ 

«Круг примирения» и «Круг исцеления» 

При выявлении ситуации 

буллинга 

2.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Проведение инструктажей по 

технике безопасности 

Единый урок безопасности сентябрь 

Правила безопасного поведения в школе, общественных ме-

стах, на переменах, на спортивных сооружениях и дворовых 

площадках, во время подвижных игр 

В течение года 

ежемесячно 

Правила безопасного поведения в местах массового скопле-

ния людей, при проведении мероприятий 

В течение года 

ежемесячно 

ТБ (недопустимость нахождения на строительных площад-

ках, заброшенных зданиях, сооружениях) 

В течение года 

ежеквартально 

ТБ при пользовании электрическими приборами, колющими, 

режущими предметами 

ежеквартально 

Инструктаж по правилам безопасного поведения вблизи во-

доемов 

В течение года 

сентябрь ноябрь 

декабрь март май 

Правила безопасного поведения в темное время суток (в шко-

лу и обратно) 

В течение года 

Октябрь декабрь 

февраль  
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Соблюдение правил пожарной безопасности, при возникно-

вении ЧС 

В течение года 

ежемесячно 

Инструктажи по ТБ на период каникул Ноябрь, Январь 

Март, июнь 

Правила безопасного поведения на замерзших водоемах.  

Правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Ноябрь-февраль 

Меры безопасности при использовании пиротехнической 

продукции 

декабрь 

Оказание первой помощи при укусе: клещей, змей Апрель-май 

Оказание первой помощи при солнечном ударе. Май-июнь 

Оказание первой помощи при отравлении грибами Октябрь май 

3.ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА, АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 Ознакомление учащихся с правилами поведения в школе.  сентябрь 

Проведение профилактических бесед на темы: толерантно-

сти, недопущения межнациональной вражды и экстремизма с 

разъяснением административной и уголовной ответственно-

сти подростков и их законных представителей, в целях по-

вышения уровня правосознания несовершеннолетних. 

постоянно 

Изучение на уроках обществознания основ уголовного права, 

уголовной и административной ответственности за преступ-

ления экстремистской направленности.  

в течение 

учебного 

года 

Проведение индивидуальных бесед с учащимися в случаях 

конфликтных ситуаций, выявление причин и зачинщиков 

конфликтов. 

Беседы индивидуального характера, лекции для групп под-

ростков 

при необходимости 

Организация встреч обучающихся с представителями право-

охранительных органов с целью разъяснения российского за-

в течение 

учебного 
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конодательства по противодействию экстремистской деятель-

ности (по согласованию). 

года 

Инструктаж по ТБ в случае возникновения угрозы теракта, 

обнаружении подозрительных предметов 

В течение года 

ежеквартально 

Об уголовной ответственности за ложный вызов об угрозе 

теракта, сотрудников МЧС, скорой помощи, полиции и дру-

гих служб. 

В течение года 

ежеквартально 

Правила безопасного поведения в местах массового скопле-

ния людей, при проведении мероприятий 

В течение года 

ежемесячно 

4.СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

 

4.1.Проведение занятий по реа-

лизации программы «Безопасные 

дороги Кубани»: 

 

1 класс 

1.Для чего нужны ПДД?  

2.Моя дорога в школу. 

3.Кто такие пассажиры, пешеходы, водители. 

4.Практическое занятие «Изучаем дорожную разметку». 

5.Права и обязанности пассажиров. 

6.Права и обязанности пешеходов 

7.Где можно и где нельзя играть. 

8.Как помочь себе и товарищу при получении травмы 

9.Практическое занятие «Переходим улицу с велосипедом, 

самокатом и др.» Итоговое занятие (игра, путешествие, 

викторина, мини-проекты и др.)  

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

май 

2 класс 

1.Вводное занятие. Что такое безопасность?  

2.Где можно переходить проезжую часть. 

3. Как перейти улицу на регулируемом перекрестке. 

4. Практическое занятие «Переходим регулируемый перекре-

сток». 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 
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5. Как перейти улицу на нерегулируемом перекрестке? 

6. Практическое занятие «Переходим нерегулируемый пере-

кресток». 

7. Оказание первой помощи при легких повреждениях кож-

ных покровов. 

8. Поездка в общественном транспорте.  

9. Итоговое занятие (игра, путешествие, викторина, мини-

проекты и др.) 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

май 

3 класс 

1.Что такое безопасность дорожного движения. 

2. Где можно переходить проезжую часть. 

3. Практическое занятие «Переходим улицу правильно». 

4.Правила поведения на железнодорожном переезде, на трам-

вайных путях.  

5. Какие еще бывают светофоры и дорожные знаки. 

6. Оказание первой помощи при подозрении на вывих, растя-

жение связок. 

7. Я – велосипедист. 

8. Как правильно обходить стоящий транспорт. 

9. Итоговое занятие (игра, путешествие, викторина, мини-

проекты и др.). 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

май 

4 класс 

1.Кто должен знать и соблюдать ПДД. 

2. Почему случаются дорожно-транспортные происшествия.  

3. Почему случаются дорожно-транспортные происшествия.  

4. Практическое занятие «Где и как можно переходить улицу 

безопасно». 

5. Практическое занятие «Выработка умений по оказанию 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 



356 

первой помощи».  

6. Когда не работает светофор.  

7. Отправляемся в путешествие на железнодорожном транс-

порте.  

8. Игры по правилам дорожного движения.  

9. Итоговое занятие (игра, путешествие, викторина, мини-

проекты, защита проектов и др.)  

Март 

Апрель 

май 

5 класс 

1.Виды транспортных средств. 

2. Обязанности пассажира.  

3. Сигналы транспортных светофоров с дополнительной сек-

цией и пешеходных светофоров.  

4. Дорожные знаки и дополнительные средства информации.  

5. Назначение, роль дорожной разметки в организации до-

рожного движения.  

6. Понятие об организованной пешей колонне.  

7. Обязанности водителя велосипеда.  

8. Железнодорожный переезд.  

9. Оказание первой помощи при кровотечениях. 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

май 

6 класс 

1.Правила дорожного движения. Ответственность за наруше-

ние правил.  

2.Дополнительные требования к движению велосипедистов.  

3.Технические требования, предъявляемые к велосипеду, и 

уход за ним.  

4.Движение велосипедистов в колонне. 

5.Назначение номерных, опознавательных знаков и надписей 

на транспортных средствах. 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

 

Февраль 

Март 
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6.Тормозной остановочный путь. 

7.Общие правила проезда перекрестков. 

8.Пользование осветительными приборами и звуковыми сиг-

налами. 

9.Итоговое занятие. 

Апрель 

май 

7 класс 

1.Повышение интенсивности движения транспорта и пеше-

ходов. 

2.Причины дорожно-транспортных происшествий.  

3.Правила перевозки пассажиров. 

4.Движение пешеходов и транспорта вне населенного пункта.  

5.Проезд железнодорожных путей.  

6.Практические занятия по обучению езде на велосипеде. Ез-

да с препятствиями. 7.Отработка глазомера в определении 

скорости движения.  

8.Способы регулирования движения. 

9.Итоговое занятие 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

май 

8 класс 

1.Правила движения — закон улиц и дорог. 

2. Дорога, элементы дороги. 

3. Способы регулирования движения.  

4. Дорожная разметка как способ регулирования дорожного 

движения.  

5. Автомобиль и его классификация.  

6. Правила пользования транспортом.  

7 Мопед и велосипед с подвесным устройством.  

8. Пешеходные переходы и остановки маршрутных транс-

портных средств.  

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

май 
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9. Итоговое занятие. 

9 класс 

1.Назначение правил дорожного движения, история их воз-

никновения и развития.  

2. Элементы улиц и дорог.  

3. Способы регулирования дорожного движения.  

4. Тормозной и остановочный путь автомобиля. 

5. Назначение и виды транспортных средств. 

6. Назначение и группы дорожных знаков.  

7. Правила движения для велосипедиста, мотоциклиста, во-

дителя скутера.  

8. Железнодорожный переезд.  

9. Итоговое занятие. 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

май 

 

4.2. Проведение инструктажей 

по БДД, ПДД с учащимися в те-

чение учебного года 

Безопасный путь в школу и домой ежедневно 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах насе-

ленных пунктов, при переходе проезжей части дороги, пере-

крестков, посадке и высадке из школьного автобуса, марш-

рутки 

1 раз в месяц 

Проведение разъяснительной беседы с учащимися и родите-

лями о запрете на управление вело-мото-транспортными 

средствами детьми до достижения несовершеннолетними 

разрешенного возраста на управление, а также наличия ими 

водительского удостоверения 

Сентябрь 

ноябрь 

март 

май 

Единый урок безопасности по отработке навыков безопасно-

го поведения на дорогах и знаний ПДД 

сентябрь 

Неделя Безопасности дорожного движения сентябрь 

Инструктаж по соблюдению ПДД в период каникул Ноябрь декабрь 

Март май 
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Особенности соблюдения ПДД в темное время суток. О 

наличии световозвращающих значков на одежде, обуви, 

портфеле 

октябрь-февраль 

Инструктаж: Соблюдение ПДД в зимнее время с учетом по-

годных условий 

Ноябрь-февраль 

Индивидуальная работа с учащимися 

СОЦИАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.Профилактика безнадзорно-

сти и правонарушений, несовер-

шеннолет-них, профилактика 

преступлений в отношении 

несовершеннолетних, жестокого 

обращения и половой неприкос-

новенности, безопасности в се-

ти Интернет, самовольных ухо-

дов несовершеннолетних, реали-

зация Закона № 1539-КЗ «О ме-

рах по профилактике безнадзор-

ности и правонарушений несо-

вершеннолетних в Краснодар-

ском крае» 

Индивидуальные профилактические беседы с родителями и 

учащимися 

В течение месяца 

Рейдовые мероприятия в семьи подростков, находящихся на 

различных видах учёта, посещение категорийных семей 

Ежемесячно 

Ежедневный контроль посещаемости занятий учащимися, 

проведение профилактической работы и принятие мер по по-

лучению учащимися среднего общего образования 

ежедневно 

Проводить разъяснительную работу среди педагогов, родите-

лей и учащихся по профилактике самовольных уходов несо-

вершеннолетних 

 

Организация занятости несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учёта, нарушивших ЗКК № 1539-КЗ во вне-

урочное и каникулярное время 

Постоянно 

Организация оздоровления, занятости и трудоустройства де-

тей и детей из семей, состоящих на различных видах учёта в 

каникулярный период 

В период каникул 

Организация занятости детей и детей из семей, состоящих на 

различных видах учёта, во внеурочное время, посещения 

учреждения дополнительного образования, спортивных сек-

ций 

Июнь - август 
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Участие несовершеннолетних, состоящих на учётах в органах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в конкурсе на правовую тематику «Я 

выбираю ответственность» 

Ноябрь 

2.Формирование 

жизнестойкости учащихся  

 

Психолого-педагогическое сопровождение семей с детьми с 

отклоняющимся поведением 

По необходимости 

Проведение индивидуальных консультаций обучающихся По запросу 

Профилактика девиантного поведения В течение года 

Консультирование законных представителей по вопросам от-

клоняющегося поведения подростков 

По запросу 

3. Работа, направленная на форм

ирование здорового образа жизни

, профилактика употребления п

сихоактивных веществ  

 

Проведение индивидуальных бесед по вопросам профилак-

тики употребления алкогольных, наркотических, токсических 

и психотропных веществ 

В течение 

 года  

Выявление, постановка на учёт, организация профилактиче-

ской работы, направление к подростковому врачу-наркологу 

учащихся, замеченных в курении, употреблении спиртных 

напитков, наркотических и психотропных веществ, наруше-

нии ЗКК № 1539-КЗ 

Постоянно 

4. Профилактика буллинга 

 

 

Работа с участниками ситуации буллинга по процедуре восст

ановительной медиации 

При выявлении ситуации 

буллинга 

Индивидуальная психокорекционная работа с «агрессорами» 

и «жертвами» буллинга 

При выявлении ситуации 

буллинга 

Консультирование, оказание адресной помощи родителям обу

чающихся, являющихся участниками травли 

При выявлении ситуации 

буллинга 

Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 

склонными к агрессивному поведению, экстремистским взгля

дам, нетерпимостью к окружающим 

В течение года 

Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися с В течение года 
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низким социальным статусом 

Проведение индивидуальных бесед с учащимися в случаях 

конфликтных ситуаций, выявление причин и зачинщиков 

конфликтов. 

Беседы индивидуального характера, лекции для групп под-

ростков 

при необходимости 

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

ЮИД 8 По отдельно му план

у 

Соловьёва Е.А. 

 

 

Юный пожарный 6 По отдельно му план

у 

Исаева Е.Е..  

Музейный клуб 9 По отдельно му план

у 

Финько М.В.  

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

 

Клуб информационной Сети 9 Сентябрь-май 

(по отдельному план

у) 

Учитель информат

ики 

 

Финансовая грамотность 4, 6 Сентябрь-май 

(по отдельному план

у) 

Учитель метемати

ки 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

 

Озеленение классов 1-9 постоянно Классные рукводи  
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тели 

Обновление стендов 1-9 постоянно Классные рукводи

тели 

Педагог-организат

ор 

 

Конкурс школьных клумб 1-9 Апрель – май Учитель-биолог  

Волонтёрское движение школьников 1-9 Сентябрь - май Педагог-организато

р 

 

Взаимодействие с социальными партнёрами  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

 

Планирование кружковой работы совместно с 

МАУ ЦДО ОВПР  

1-9 Сентябрь Зам по ВР  

ОПДН: совместная работа. 

 

 Сентябрь-май  

(по отдельному плану) 

Зам по ВР  

Благочиние 1-9 (по отдельному плану) Зам по ВР  

Славянское районное и Сербинское хуторское ка-

зачьи общества. Планировании совместной рабо-

ты, проведение на базе школы районных казачьих 

игр. 

5-9 (по отдельному плану) Зам по ВР  

МБОУ СОШ №76 1-9 (по отдельному плану) Зам по ВР  

МАУ ЦДО СЮН «Юный животновод» 6 (по отдельному плану) Зам по ВР  

Тренировочные группы спортивных танцев 

СШОР «Изумруд» 

1-4 (по отдельному плану) Зам по ВР  
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